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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающихся 1 А класса с  

задержкой психического развития (вариант 7.1) разработана на основе ФГОС ОВЗ для 

обучающихся с  задержкой психического развития, требований к результатам освоения   

адаптированной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Октябрьская СОШ им. Н. В. Архангельского» для обучающихся с  задержкой психического 

развития, с учётом примерной программы  начальных специальных (коррекционных) классов VII 

вида общеобразовательных учреждений 1-4 классов/сост. И.М. Узянова и др. – Волгоград: 

Учитель, 2017 г. 

Программы по русскому языку С. В. Иванова «Русский язык» УМК «Начальная школа 21 

века». Используется учебник «Русский язык», 1 класс в двух частях. Авторы: С.В. Иванов, 

А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. 

Целью изучения предмета «Русский язык» является: 

формирование коммуникативно-речевых умений, владение которыми поможет выпускникам 

максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение 

в обществе. 

Задачи: 

- целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным навыкам связной 

письменной речи; 

- формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к языку; 

- уточнение, расширение и активизация слова. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

- умения работает по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планирует деятельность; 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливает логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

5.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционная работа с обучающимися (вариант 7.1) осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, 

структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 



Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Задачи коррекционной работы: 

реализация коррекционно-развивающей области через специальные курсы и индивидуальную 

работу, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР (ВАРИАНТ 7.1), преодоление психических расстройств; 

обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных 

мероприятий, что позволяет учащимся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) самостоятельно повышать свои 

компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

организация и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

реализация механизма взаимодействия в разработке и осуществлении; коррекционные 

мероприятия учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов обществапсихолого-педагогическое 

сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с учащимися;  

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

На изучение русского языка в 1 классе для ребенка с задержкой психического развития выделено 

132 часов в год (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Срок реализации программы – 1 год. 

 

Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, нетрадиционных (уроки-игры, 

викторины, путешествия, экскурсии, проекты и т. д.), уроков с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (электронный дневник, мессенджеры 

Skype, Viber, WhatsUp, электронные образовательные платформы «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», 

«ЯКласс», «Открытая школа», «Мобильное электронное образование»,  портал «Российская 

электронная школа», социальные сети) в форме чат-занятий, видеоуроков, онлайн-уроков, 

онлайн-консультаций, работы с электронным учебником, компьютерного тестирования, 

самостоятельной работы с учебниками и ресурсами сети Интернет, виртуальных экскурсий, 

индивидуальных телефонных консультаций в случае отсутствия технических условий в семье 

обучающегося. 

Характеристика обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 
           Среди различных форм психических нарушений одной из наиболее распространенных 

является задержка психического развития. Свыше половины легких отклонений в умственном 

развитии квалифицируются педагогами и психологами как «задержка психического развития». 

ЗПР (вариант 7.1) - синдром временного отставания развития психики в целом или 

отдельных ее функций, замедление темпа реализации потенциальных возможностей организма, 

часто обнаруживается при поступлении в школу и выражается в недостаточности общего запаса 

знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной 

целенаправленностью, преобладании игровых интересов, быстрой перенасыщаемости в 

интеллектуальной деятельности. Это особый тип психического развития, характеризующийся 

незрелостью отдельных психических и психомоторных функций или психики в целом, 

формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и психологических 

факторов. 



Понятие вариант 7.1 у детей утверждает наличие отставания в развитии психической 

деятельности ребенка. Термин «задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня 

психического развития возрасту) и одновременно в значительном количестве случаев временный 

характер отставания, которое с возрастом тем успешнее преодолевается, чем раньше дети с 

данной патологией попадают в адекватные для них условия воспитания и обучения. 

Выделяют специфические особенности детей вариант 7.1 отличающие их с одной 

стороны, от детей с нормальным психическим развитием, а с другой стороны - от умственно 

отсталых детей. Одной из характерных особенностей варианта 7.1 является неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности ребенка. 

Детям вариант 7.1 присущи симптомы органического инфантилизма: отсутствие ярких 

эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная утомляемость, слабость 

волевых процессов, гиперактивность. Отмечают свойственные им проявления гиперактивности, 

импульсивности, повышение уровня тревожности и агрессивности, эмоциональную 

неустойчивость, склонность к подражанию, недостаточную дифференцированность и 

неадекватность эмоциональных реакций на воздействия окружающей среды. 

Всем детям с вариантом 7.1 свойственно снижение внимания и работоспособности. 

Причем у некоторых детей максимальное напряжение внимания наблюдается в начале какой-

либо деятельности, а потом оно неуклонно снижается. У других - сосредоточение внимания 

отмечается лишь после того, как они выполнили некоторую часть заданий   

Наибольшие затруднения возникают у детей с вариантом 7.1 при выполнении заданий, 

требующих словесно-логического мышления. Наглядно-действенное мышление оказывается 

нарушенным в значительно меньшей степени. В наибольшей степени страдает наглядно-

образное мышление. Их наглядно-образному мышлению присуща недостаточная подвижность 

образов-представлений. Как правило, словесно сформулированные задачи, относящиеся к 

ситуациям, близким детям с вариантом 7.1, решаются ими на достаточно высоком уровне. 

Простые же задачи, основанные даже на наглядном материале, но отсутствующем в жизненном 

опыте ребенка, вызывают большие трудности. 

Речь детей с вариантом 7.1 также имеет ряд особенностей. Так, их активный словарь 

значительно сужен, понятия недостаточно точны. Ряд грамматических категорий в их речи 

вообще отсутствует. 

 

Цель обучения 

Таким образом, основная цель обучения русскому языку – развитие школьника как 

личности, полноценно владеющей устной и письменной речью.  

Конкретные задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и тесно 

взаимосвязаны между собой: 

– овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

– усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание); 

– формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 

речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в 

устной и письменной форме; 

– обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

– эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

– пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Установкой на полноценное овладение учащимися коммуникативной функцией языка 

обусловлены не только основные задачи его изучения в школе, но и содержание обучения, его 

методы, средства и организационные формы. 



Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только подготовка к 

изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, 

доступном детям 6 –  10 лет. Специфика начального курса русского языка заключается в его 

тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным 

литературным образованием и обучением чтению. 

В программе курса «Русский язык» выделяются 3 блока, каждый из которых соответствует 

целям обучения русскому языку: 

1. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

2. «Правописание» (формирование навыков грамотного, безошибочного письма) 

3. «Развитие речи»  

При распределении программного материала по классам учитывается прежде всего 

внутренняя логика учебного предмета, те связи и зависимости, которые существуют между 

отдельными сторонами (подсистемами) языка, его категориями. Принимаются во внимание 

также и возрастные возможности детей 7 – 10 лет, особенности их познавательной деятельности. 

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классов. 

Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель обучения. Например, 

уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами 

лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 

безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и со-

вершенствовать коммуникативные умения учащихся. Цель развития языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству в отдельный блок не выделяется, так как 

ее реализация осуществляется попутно на уроках других блоков. 

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений 

по выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых 

упражнений не позволяет ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного 

учебного действия. Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного 

письма выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи», только не в 

виде орфографических и пунктуационных заданий, а в виде списывания текстов; работа с 

текстами на уроках «Правописание» и «Развитие речи» позволяет подготовить учеников к 

анализу языковых единиц на уроках блока «Как устроен наш язык». 

Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой 

единицей: например, в блоке «Как устроен наш язык» изучается корень слова как единица языка, 

а в блоке «Правописание» изучаются и отрабатываются орфографические правила правописания 

гласных и согласных в корне и т. п. 

Такое структурирование курса позволяет: 

• успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

• решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и 

развитию речи учащихся; 

• сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с 

какой целью он выполняет; 

• избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного 

смешения различных видов работы. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 

алгоритмы. Многие лингвистические понятия и законы, представленные в программе, не 

выносятся в требования к уровню подготовки учащихся. Материал, превышающий уровень 

требований, призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями 

из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучению. 



Результаты изучения: 

Метапредметные результаты обучения:  
Ученик получит возможность:  

-принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  

-использовать знаково-символические средства представления информации;  

-пользоваться элементами логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации;  

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;  

-овладеет первоначальными навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

-освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу  обучения:  

В области познавательных УУД:  
- школьник освоит алфавит для свободной ориентации в разнообразии учебных словарей, 

быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи;  

- научится ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений, находить 

нужный текст упражнения, правило или таблицу, находить выделенный фрагмент текста;  

- работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги, рабочими 

тетрадями, учебными словарями, текстом и иллюстрациями; 

В области коммуникативных УУД:  
- школьник научится работать с соседом по парте — распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

- выполнять работу по цепочке;  

- видеть разницу между различными точками зрения и мотивированно присоединиться к одной 

из них;  

- использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных 

героями точек зрения. 

В области регулятивных УУД:  
- школьник научится понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего 

ответа;  

- проверить свою работу, используя правила и словари.  

В области личностных УУД:  
- школьник освоит нормы речевого общения;  

- получит опыт нравственных и эстетических переживаний;  

- познакомится с базовыми эстетическими ценностями.  

  

Содержание программы 

1 класс 

Фонетика. 
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его 

значения. Звуковой анализ слова. Интонационное выделение звуков в слове. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак-рак). Гласные и согласные 

звуки. Твёрдость и мягкость согласных звуков как словоразличительная функция. Работа с 

моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки). Подбор 

слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Ударение, способы его выделения. 

Графика и орфография. 
Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов, 

предложений (3-5 слов со звуками в сильной позиции). Овладение начертанием письменных 

прописных(заглавных) и строчных букв. Понимание функции небуквенных графических средств: 



пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

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

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. 

Сравнительный анализ буквенных записей с разными позициями согласных звуков. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 - раздельное написание слов; 

 - обозначения 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. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Слово и предложение. Пунктуация. 
Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. Слова, называющие 

предметы. Слова, называющие действия предметов и признаки; родственные слова; 

синонимы;антонимы; омонимы (ознакомление без введения терминологии). 

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

порядка, распространение и сокращение предложения. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

 Развитие речи. 
Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями 

и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера. Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса: 

 

К концу обучения в первом классе учащиеся должны: 

называть, приводить примеры: 
 - звуков: гласных, согласных (мягких, твёрдых); 

 - слов, называющих предметы; 

различать: 
 - звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

 - звук, слог, слово; 

 - слово и предложение;  

кратко характеризовать: 
 - качественные признаки звуков; 

условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 
 - выделять предложение и слово из речевого потока; 

 - проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава четырех-пяти звуковых слов; 

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

 - писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 - ставить точку в конце предложения; 

 - грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и  простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают). 

 

2 класс (170 ч) 



 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч ) 

 Фонетика (10 ч) 

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначенные звуком на письме. Гласные и согласные 

звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я, их функции. Согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости-мягкости, звонкости-глухости. 

Слог. Ударение. Перенос. 

Слово и предложение (6 ч) 
Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением — 

имена существительные. Слова,  называющие признаки, — имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия, — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Слова в предложении. 

Состав слова (19 ч)  

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных и корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Приставка. 

Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно - суффиксалъный способ 

образования слов. 

Лексика (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова в 

толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные.  

Синонимы.  

Антонимы.  

Омонимы.  

Слова исконные и заимствованные.  

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. 

Фразеологизм  и слово. 

Использование фразеологизмов. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 

Правописание жи — ши, ча — ща, чу — щу. Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Перенос слов.  

Правописание заглавной буквы. 

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, 

проверяемая согласная и непроизносимая согласная. Правописание беглой чередующейся гласной 

е в корне при словообразовании (башня — башенка, чашка — чашечка). 

Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-; -ок-; -ек-; -ик-; -ост(ъ)-. 

Правописание суффиксов имен прилагательных: -ое-, -ев-, -ив-, -чив-,-лив-. 

Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-. Правописание 

разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок. 

«Развитие речи» (34ч) 

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

заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало текста 

(зачин), подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в 

смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 



Комплексная работа над структурой текста: озоглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. План текста. Составление планов к данным текстам. Озоглавливание 

возможного текста по предложенному плану. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, - их особенности. 

Повторение (5 ч) 

Резервные уроки (16 ч) 

 

Основные требования подготовки учащихся 2 класса 

 К концу обучения во втором классе учащиеся должны различать: 

 звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы, твердые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

 слово и предложение; 

 слова ,называющие предмет, признак предмета, действие предмета4 

 предложения по цели высказывания; 

 предлоги и приставки ( на уровне правописания) 

выделять, находить: 

 корень, суффикс, приставку, окончание; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 многозначные слова, синонимы, антонимы; 

 основную мысль текста; 

решать практические задачи: 

 составлять слово по заданной словообразовательной модели; 

 подбирать заголовок к данному тексту ,озаглавливать собственный текст, определять 

по заголовкам содержание текста; 

 исправлять деформированный текст ( с нарушенным порядком следования частей); 

применять правило правописания: 

 гласных после шипящих (ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА,  ЧУ-ЩУ); 

 заглавной буквы в изученных случаях; 

 безударных проверяемых гласных в корнях; 

 звонких и глухих согласных в корне; 

 словарных слов, определенных программой; 

 разделительного мягкого знака. 

 

3 класс (170 ч) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч)  

Фонетика.  Повторение изученного в  1-2 классах на основе введения фонетического анализа 

слова (3 ч). 

Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по составу 

(4 ч). 

Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее сказуемое. Второстепенные члены 

предложения: дополнение определение, обстоятельство. Однородные члены предложения. 

Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное; общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен 

существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 

Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 



Имя прилагательное; общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных 

и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение 

личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 
Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен 

существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а. но). 

«Развитие речи» (30 ч) 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

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

текста» заданного типа. Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной "открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», 

изученного во втором классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, 

антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки (25 ч)  

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

различать: 
• имя существительное, имя прилагательное, личное 

местоимение; 

• виды предложений по цели высказывания и интонации; 

• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

• предложения с однородными членами; 

выделять, находить: 
• грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

• в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать практические задачи: 
• проводят  фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

• характеризуют имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и 

морфологические признаки); 

• составляют план текста (при помощи учителя);  

применять правила правописания: 
• падежных окончаний имен существительных; 

• суффиксов имен существительных -онок- (-енок-), -ек-, -ик-, -ост(ь)-; 

• падежных окончаний имен прилагательных; 

• словарных слов, определенных программой; 

• постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

 

 

4  класс (170 ч) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч) 



Фонетика (1 ч) Повторение изученного на основе фонетического анализа слова (1 ч). 

Состав слова (1 ч.) Повторение изученного на основе словообразовательного анализа и разбора 

слова по составу (1 ч).  

Морфология.  Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора (6 ч.)         

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам. Наклонение 

глаголов. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других 

частей речи. (22 ч) Наречие как часть речи (5 ч.)  Имя числительное: общее значение (3 ч.) 

Синтаксис. 

 Синтаксический анализ простого предложения (4 ч.)  Словосочетание (7 ч.)    Сложное 

предложение (5 ч.) 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)(52 ч) 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы ь в глагольных формах. 

Правописание частицы не с глаголами. Правописание гласных на конце наречий. Правописание 

наречий на шипящую.Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие 

случаи).Отработка орфографических правил, изученных в 2-4 классах 

«Развитие речи» (29 ч) 

Совершенствование речевых умений.  Знакомство с основными видами сочинений и изложений 

(без заучивания учащимися определений): изложения подробные и сжатые, полные. Выборочные 

и изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, 

сочинения-описания. Продолжение работы над правильностью, точностью, выразительностью и 

богатством письменной речи. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

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

звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

 

выделять, находить: 

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

приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста. 

 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

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



 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей). 

 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

 непроизносимые согласные;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

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

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений);  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -

ок; -ек; -ик; -ость; 

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

-лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала). 

 

К концу обучения учащиеся должны: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

1. различать звуки и буквы; 

2. характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

3. знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность:  



1. научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

       1. соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать  

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

2. находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

1. различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

Выпускник получит возможность:  

1. научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

1.  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

2.  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

2. оценивать уместность использования слов в тексте; 

3. выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

1. различать предложение, словосочетание, слово; 

2. определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

1. применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

2. определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

3. безошибочно списывать текст в объёме содержания курса; 

4. писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

5. проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

2. подбирать примеры с определённой орфограммой; 

3. при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

4. при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Раздел «Развитие речи» 



Выпускник научится: 

1. оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

2. соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

3. выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. подробно или выборочно пересказывать текст; 

2. пересказывать текст от другого лица; 

3. составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

4. соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, 

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

 

Учебно – тематическое планирование 

Учитель Колмогорова Н.А. 

Класс 1 А  

Количество часов: 

Всего  132  часа, в неделю  4 часа 

Планирование составлено на основе Федерального компонента государственного стандарта и 

программы по русскому языку С. В. Иванова. 

Учебно- методический комплект «Начальная школа XXI века», (под редакцией   член -  

корреспондента  РАО профессора Н. Ф. Виноградовой).  

1. Учебник для 1 класса «Русский язык», авторы:  С. В. Иванов,  А. О. Евдокимова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова,   издательский центр  «Вентана – Граф»,  

Москва, 2016 г; 

                                   Дополнительная литература: 

1. Рабочая тетрадь  «Пишем грамотно» 1 класс, автор  М. И. Кузнецова, издательский центр  

«Вентана – Граф»,  Москва, 2019 г. 

2. Рабочая тетрадь  «Учимся писать без ошибок»  1 класс,    автор  М. И. Кузнецова, 

издательский центр  «Вентана – Граф»,  Москва, 2015 г. 

3.   «Проверочные тестовые работы. 1 класс. Русский язык. Математика. Чтение», авторы Л. 

Е. Журова, А. О. Евдокимова, Е. Э. Кочурова, М. И. Кузнецова, издательский центр  

«Вентана – Граф»,  Москва, 2014 г.  

4. Программа - Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»,   

руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова, Москва,    

издательский центр «Вентана-Граф», 2012 г. 

5. В. А. Шукейло.  Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ 1 – 4 классы,        

Москва, издательский центр «Вентана – Граф», 2016 г. 


