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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». «Русский 

язык» в начальной школе является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие 

школьников. Он способствует повышению коммуникативной компетентности и облегчению 

социализации обучающихся с ТНР. 

  Адаптированная рабочая программа МОБУ ССОШ №1 составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.2). Программа 

отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ТНР. Сущность специфических для варианта 5.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного 

содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.  

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и 

навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся; 

развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 

учащихся с ТНР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической 

(замещающей) функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ТНР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

− формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

− формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

− уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 
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− развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, 

внятности и выразительности речи); 

− формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным 

курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ТНР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ТНР недостатков 

сферы жизненной компетенции;  

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  МОБУ ССОШ №1 по русскому языку  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с ТНР. 

  Предмет «Обучение грамоте» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 

наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через 

посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 
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Целями изучения предмета «Обучения грамоте» на ступени начального общего образования 

являются: 

— ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся;  

— формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Обучение грамоте» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

— развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

— формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

— формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 
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 Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса 

к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. 

Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 

школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 

их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 

слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Постепенно осуществляется переход к чтению целыми словами, формируется умение читать 

про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Обучающиеся знакомятся с речевым 
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этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на 

основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные 

тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

Предметные результаты 

— уметь пользоваться учебником, соблюдать правила посадки при чтении и письме; 

— учиться понимать различие между устной и письменной речью, предложением и 

словом, словом  и слогом; 

— делить слова на слоги; определять количество слогов в словах, ставить ударение; 

— ориентироваться в тетради, выполнять графические упражнения по образцу; 

— правильно удерживать ручку;  

— совершенствовать аккуратное письмо элементов букв; 

— читать и писать буквы, слоги, слова, предложения; 

 — выполнять звуко-буквенный разбор слов; 

— уметь вести беседу по заданной тематике; 

— составлять сюжетный рассказ по картинке, пересказ небольших текстов; 

— формирование интонационно правильного чтения. 

— знать порядок букв в алфавите; 

— определять жанр читаемого произведения;  

— читать правильно,  осознанно и выразительно небольшие тексты и произведения 

детских писателей; 

 — рассуждать на заданную тему; 

— отвечать на вопросы, пересказывать текст на основе опорных слов; 

— писать слова с сочетаниями ча—ща, чу—щу, чк—чн; 

— различать слова по вопросам; 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД 

— использовать общие приемы решения задач, поиск информации в учебной книге; 

— уметь распознавать объекты, выделяя  существенные признаки; 
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— осуществлять рефлексию способов  действий; 

— самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные УУД 

— уметь формулировать высказывание, задавать вопросы; 

— уметь согласовывать позиции и находить общее решение, обучать сотрудничеству; 

— уметь адекватно использовать речевые средства для представления результата; 

— уметь формулировать свои собственные затруднения, свою собственную позицию; 

Регулятивные УУД 

— уметь выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— уметь соотносить учебные действия с известным правилом; 

— уметь выполнять учебное действие в соответствии с планом; 

Личностные УУД 

— формировать начальные навыки адаптации школьника;   — формировать  мотивацию 

учебной деятельности; 

—  формировать внутреннюю позицию школьника на основе его положительного отноше-

ния к школе; 

— развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(для начальной ступени образования) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. д. 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. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. д.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определенной модели.  

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

твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—

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

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
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Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

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

их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

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

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

— раздельное написание слов;  

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

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

— перенос слов по слогам без стечения согласных;  

— знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

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

основе опорных слов.  

Содержание коррекционной работы 

Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму. Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному 
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самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося. 

Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и обогащение опыта коммуникации 

обучающегося в ближнем и дальнем окружении. Развитие потребности и умений активно 

использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся. Формирование 

«чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных. 

Формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических). Развитие навыков семантического программирования и языкового 

оформления как предложений, так и текста. Формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом (умение выделять части текста, 

составлять план текста и т.д.). Формирование умения выражать свои мысли.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Личностные 

У обучающихся  будут сформированы на минимальном уровне: 

— понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика»; 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

— осознание роли речи в общении людей. 

У обучающихся  будут сформированы на достаточном уровне: 

— адекватная самооценка; 

— чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности); 

— устойчивая учебно-познавательная мотивация учения, интереса к изучению курса 

«Обучение грамоте», к речевой деятельности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

— осознание себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей 

страны и своего народа, гордости за свою страну и свой язык. 

 

Предметные 
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Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

— интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

— различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые 

и мягкие звуки; 

— использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твердых 

согласных; 

— узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

— различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

— производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; 

— применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой 

буквы в именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

— запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

— грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15—20 слов); 

— выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения;  

— определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и 

конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

— составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3—5 

предложений); 

— различать слова— названия предметов, слова— признаки предметов и слова— 

действия предметов; 

— различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);  

— находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

Метапредметные 
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Регулятивные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

— вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам проверки; 

— сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем, адекватно воспринимать оценку учителя; 

— осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

— вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом); 

— находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания). 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной 

цели (под руководством учителя);  

— проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

— в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

— оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

— осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях;  

— понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

— работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя; 

— преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 

словесную форму под руководством учителя; 

— понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 
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— использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач; 

— выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

— устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение;  

— проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); 

— составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

— подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

— договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

— участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

— строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя); 

  

2 КЛАСС 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности 

познавательной деятельности; 

понимание ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

осознание своей принадлежности народу, 

Обучающиеся получат возможность для 

формирования: 

чувства сопричастности к языку своего 

народа (я — носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности русского 

слова; 

осознания русского языка как основного 

средства общения народов России; 

осознания предложения и текста как средств 

для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств 

для выражения мыслей и чувств; 
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стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, интерес к русскому 

языку, как к родному; 

адекватное восприятие оценки собственной 

деятельности, данной одноклассниками, 

учителем, умение признавать собственные 

ошибки.  

 

восприятия русского языка как основной, 

главной части культуры русского народа 

понимания того, что изменения в культуре 

народа, находят своё отражение в языке; 

понимания богатства и разнообразия слов в 

русском языке, внимания к особенностям 

народной речи, познавательного интереса к 

значению слова и к его истокам, 

положительная мотивация к решению 

различных коммуникативных задач 

(передавать информацию, просить, 

доказывать и т.д.). 

Предметные 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Орфография. Закреплены навыки дифферен-

циации звуков, фонематического анализа и 

синтеза на все более усложняющемся речевом 

материале, дети познакомились с некоторыми 

особенностями русской графики, с трудными 

случаями буквенной символики. 

Состав слова (морфемика). 

Сформированы представления о составе 

слова, об однокоренных словах, о некоторых 

морфемах (корне, окончании). 

Способны образовывать слова относительно 

сложной морфологической структуры (по 

образцу). 

Могут проводить разбор слов по составу в 

различных его формах (по заданному 

алгоритму, моделировать слова по составу, 

узнавать слова по данной модели, подбирать 

слова к данной модели). 

Способны реализовывать под руководством 

учителя по заранее данному алгоритму 

Обучающиеся получат возможность усвоить 

правила обозначения мягкости согласных с 

помощью мягкого знака, усвоить правильное 

написание слогов с жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

правописание буквосочетаний чк, чн, . 

правила написания разделительного Ъ. 

Устанавливать слоговую структуру слова и 

правила переноса; 

устанавливать морфемную структуру 

(значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки; 

Практически освоить навык словообразования 

с помощью приставок в-, во-, до-, на-, над-, 

за-, по-, про-, щ-, об-, с-, со-, у-. 

Определять коллективно под руководством 

учителя темы и содержания устных и 

прочитанных рассказов, сопоставлять их 
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осуществлять два способа проверки 

написания слова: путем изменения формы 

слова и путем подбора однокоренных слов. 

Морфология 

Практически усваивают общее лексическое 

значение имени существительного (обо-

значение предмета), его грамматические 

признаки, способны ставить вопросы кто? 

что? к словам, различать по вопросу 

одушевленные и неодушевленные су-

ществительные (без термина), имена 

существительные нарицательные и 

собственные (без термина), овладевают 

терминами «единственное и множественное 

число», умеют по заданному алгоритму 

практически распознавать род имен 

существительных; 

Практические усваивают общее понятие о 

словах, обозначающих  признак предмета, 

могут распознавать слова этой категории в 

речи,  могут по заданному алгоритму ставить 

вопрос к именам прилагательным.  

Практически усваивают общее лексическое 

значение глаголов. Могут на практическом 

материале изменять глаголы по числам, 

временам, глаголов прошедшего времени по 

родам. 

Сформировано практическое представление о 

предлоге как слове, как служебной части 

речи. Усваивают на элементарном уровне 

правописание предлогов (единообразное 

написание, не совпадающее с произношением 

гласных и согласных, раздельное написание с 

другими словами), закрепляют различие 

название и содержание. 

Восстанавливать деформированные 

предложения и простейшие деформированные 

тексты (восстановление последовательности 

предложений) коллективно под руководством 

учителя 
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между предлогами и приставками. 

Синтаксис. Пунктуация 

Умеют вычленять предложение из текста, 

отличать его от отдельных слов и 

словосочетаний, соблюдать при 

произношении и чтении средства 

интонационного оформления 

коммуникативного типа предложения, Умеют 

соблюдать правила записи предложения, 

употребляя большую букву в начале 

предложения и знаки препинания в конце 

предложения, под руководством учителя с 

опорой на наглядный материал могут 

составлять, распространять предложения (по 

вопросам, по картине, по графической схеме). 

Могут определять, о ком или о чем говорится 

в предложении, находить соответствующие 

слова, ставить вопросы к главным членам 

предложения, составлять схему 

семантической структуры простого 

предложения. Усваивают таких понятий и 

терминов, как «главные члены предложения», 

«подлежащее», «сказуемое». 

Усваивают в практическом плане роль 

интонации в предложении, понятие 

логическое ударение (без введения термина). 

Развитие речи 

В процессе работы над связной речью на 

уроках русского языка предусматривается 

усвоение основных признаков текста, его 

смысловой цельности и связности. 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Орфография. Закреплены навыки дифферен-

Обучающиеся получат возможность усвоить 

правила обозначения мягкости согласных с 
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циации звуков, фонематического анализа и 

синтеза на все более усложняющемся речевом 

материале, дети познакомились с некоторыми 

особенностями русской графики, с трудными 

случаями буквенной символики. 

Состав слова (морфемика). 

Сформированы представления о составе 

слова, об однокоренных словах, о некоторых 

морфемах (корне, окончании). 

Способны образовывать слова относительно 

сложной морфологической структуры (по 

образцу). 

Могут проводить разбор слов по составу в 

различных его формах (по заданному 

алгоритму, моделировать слова по составу, 

узнавать слова по данной модели, подбирать 

слова к данной модели). 

Способны реализовывать под руководством 

учителя по заранее данному алгоритму 

осуществлять два способа проверки 

написания слова: путем изменения формы 

слова и путем подбора однокоренных слов. 

Морфология 

Практически усваивают общее лексическое 

значение имени существительного (обо-

значение предмета), его грамматические 

признаки, способны ставить вопросы кто? 

что? к словам, различать по вопросу 

одушевленные и неодушевленные су-

ществительные (без термина), имена 

существительные нарицательные и 

собственные (без термина), овладевают 

терминами «единственное и множественное 

число», умеют по заданному алгоритму 

помощью мягкого знака, усвоить правильное 

написание слогов с жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

правописание буквосочетаний чк, чн, . 

правила написания разделительного Ъ. 

Устанавливать слоговую структуру слова и 

правила переноса; 

устанавливать морфемную структуру 

(значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки; 

Практически освоить навык словообразования 

с помощью приставок в-, во-, до-, на-, над-, 

за-, по-, про-, щ-, об-, с-, со-, у-. 

Определять коллективно под руководством 

учителя темы и содержания устных и 

прочитанных рассказов, сопоставлять их 

название и содержание. 

Восстанавливать деформированные 

предложения и простейшие деформированные 

тексты (восстановление последовательности 

предложений) коллективно под руководством 

учителя 
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практически распознавать род имен 

существительных; 

Практические усваивают общее понятие о 

словах, обозначающих  признак предмета, 

могут распознавать слова этой категории в 

речи,  могут по заданному алгоритму ставить 

вопрос к именам прилагательным.  

Практически усваивают общее лексическое 

значение глаголов. Могут на практическом 

материале изменять глаголы по числам, 

временам, глаголов прошедшего времени по 

родам. 

Сформировано практическое представление о 

предлоге как слове, как служебной части 

речи. Усваивают на элементарном уровне 

правописание предлогов (единообразное 

написание, не совпадающее с произношением 

гласных и согласных, раздельное написание с 

другими словами), закрепляют различие 

между предлогами и приставками. 

Синтаксис. Пунктуация 

Умеют вычленять предложение из текста, 

отличать его от отдельных слов и 

словосочетаний, соблюдать при 

произношении и чтении средства 

интонационного оформления 

коммуникативного типа предложения, Умеют 

соблюдать правила записи предложения, 

употребляя большую букву в начале 

предложения и знаки препинания в конце 

предложения, под руководством учителя с 

опорой на наглядный материал могут 

составлять, распространять предложения (по 

вопросам, по картине, по графической схеме). 
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Могут определять, о ком или о чем говорится 

в предложении, находить соответствующие 

слова, ставить вопросы к главным членам 

предложения, составлять схему 

семантической структуры простого 

предложения. Усваивают таких понятий и 

терминов, как «главные члены предложения», 

«подлежащее», «сказуемое». 

Усваивают в практическом плане роль 

интонации в предложении, понятие 

логическое ударение (без введения термина). 

Развитие речи 

В процессе работы над связной речью на 

уроках русского языка предусматривается 

усвоение основных признаков текста, его 

смысловой цельности и связности. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

организовывать своё рабочее место; 

понимать цель выполняемых действий; 

в сотрудничестве с учителем ставить 

конкретную учебную задачу; 

понимать важность планирования работы; 

осмысленно выбирать способ действия при 

решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

выполнять учебные действия, руководствуясь 

изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциям 

учителя; 

осуществлять элементарную само и 

взаимопроверку, используя способ сличения 

Обучающиеся получат возможность 

научиться:  

оценивать правильность выполнения своих 

учебных действий; 

в коллективном диалоге ставить конкретную 

учебную задачу; 

намечать действия при работе в паре, 

составлять простой план действий при 

выполнении заданий; 

объяснять по заданному алгоритму, какой 

способ действий был использован для 

выполнения задания, как работали; 

осуществлять элементарную само и 

взаимопроверку работ, корректировать 

выполнение задания; 
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своей работы с заданным эталоном; 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и 

исправлять орфографические и 

дисграфические ошибки, допущенные при 

списывании. 

 

оценивать выполнение задания по следующим 

параметрам: выполнено с ошибками или без 

ошибок, в чём проявилась сложность 

выполнения. 

 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы 

учебника; 

ориентироваться в учебнике, в справочном 

бюро учебника; 

использовать простейшие таблицы и схемы, 

заданные алгоритмы действий для решения 

конкретных языковых задач; 

выделять существенную информацию из 

небольших читаемых текстов; 

строить модели слова (звуковые и 

буквенные), схему предложения; 

находить, сравнивать, группировать: звуки, 

буквы, слова; 

осуществлять синтез как составление целого 

из частей (составление слов); 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

находить, сравнивать, классифицировать 

орфограммы в корне слова; 

осуществлять синтез как составление целого 

из частей (составление предложений); 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

выражать свои мысли с полнотой и 

точностью, соответствующими возрасту с 

учетом структуры речевого дефекта и тяжести 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 
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его проявления;  

уметь слышать, точно реагировать на 

реплики; 

понимать тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку; 

быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре (подгруппе). 

 

(обращение, вежливые слова); 

задавать вопросы, уточняя непонятное в 

тексте; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач (обратиться 

с просьбой, поздравить) с учетом структуры 

речевого дефекта и тяжести его проявления; 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

(под руководством учителя). 

 

Содержание учебного предмета 

Ведущие методы обучения. 

Учитывая специальные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

необходимым представляется использование совокупности словесных, наглядных, 

практических и игровых методов с преобладающей ролью наглядных и практических методов.  

Наряду с традиционными методами обучения особое внимание уделяется методу наглядности и 

методу лингвистического эксперимента. 

Метод наглядности призван визуализировать скрытые от ребенка лингвистические явления и 

закономерности, и предполагает использование различных внешних опор в виде схем, условных 

обозначений. Основным условием при отборе средств наглядности является облегчение 

процесса ориентации учеников с ОНР в лингвистических явлениях. Поэтому условные 

обозначения и схемы не должны быть слишком сложными и требовать длительного времени для 

заучивания. Ряд схем и условных обозначений могут носить промежуточный характер, поэтому  

заучивание их названий или названий их элементов не требуется и закрепляется только в 

пассивном словаре, чтобы ученики понимали инструкции и могли их выполнить 

соответствующим образом.  

В рамках данного метода можно выделить методы моделирования и конструирования языкового 

материала. 

Метод лингвистического эксперимента предполагает, что ученикам не дается готовых ответов. 

Поиск решения той или иной лингвистической задачи проходит в совместной работе учеников и 

педагога. Перебор вариантов, выбор наилучшего способа решения формирует у учеников 

чувство языка, мотивацию к работе с лингвистически материалом, публичного признания, 

снимает страх ошибки и потребность в угадывании единственно правильного результата. Метод 
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лингвистического эксперимента не отрицает и не исключает использования алгоритмов 

решения лингвистических задач. 

Алгоритмизация последовательностей действий при манипуляциях с лингвистическим 

материалом позволяет создать ориентировочную основу и сформировать умственный план 

действий. Использование наглядных опор и алгоритмов лингвистических действий и операции 

производится в соответствии с теорией формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

3 КЛАСС 

Планируемые результаты изучения курса 

 

На минимальном уровне 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

учёбе как интеллектуальному труду, 

принятие ценности познавательной 

деятельности; 

понимание ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

осознание своей принадлежности 

народу, стране, чувства уважения к 

традициям, истории своего народа, 

интерес к русскому языку, как к 

родному; 

адекватное восприятие оценки собственной 

деятельности, данной одноклассниками, 

учителем, умение признавать собственные 

ошибки. 

Обучающиеся получат возможность для 

формирования: чувства сопричастности к 

языку своего народа (я — носитель 

языка), чувств эстетической красоты и 

точности русского слова; 

осознания русского языка как 

основного средства общения народов 

России; 

осознания предложения и текста как 

средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства 

языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; восприятия 

русского языка как основной, 

главной части 

культуры русского народа понимания 

того, что изменения в культуре народа, 

находят своё отражение в языке; 

понимания богатства и разнообразия 

слов в русском языке, 

внимания к особенностям народной речи, 
познавательного 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

Предметные 
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Обучающиеся научатся: 

составлять план текста (после 

предварительной подготовки 

под руководством педагога); 

самостоятельно озаглавливать текст 

различать предложение, словосочетание и 
слово; 

определять вид предложений по цели 

высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять 

такие предложения; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) 

и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

устанавливать при помощи вопросов связь 

между словами в предложении; отражать её 

в схеме; 

находить в предложении и тексте 

незнакомое слово, определять его значение 

по тексту или толковому словарю; 

спрашивать о значении слова учителя; 

наблюдать над употреблением 

синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и антонимы к словам 

разных частей речи, уточнять их значение; 

пользоваться словарями при решении 

языковых и речевых задач. различать 

однокоренные слова и различные формы 

одного и того же слова; 

находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, основу 

Обучающиеся получат возможность 
научиться: 

самостоятельно составлять план текста; 

определять 

последовательность 

частей текста, находить в 

тексте смысловые 

пропуски различать 

простые и сложные 

предложения; 

выделять в предложении основу и 

словосочетания; 

выполнять в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

замечать в художественном тексте слова, 

употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, 

сравнения, олицетворения (без 

терминологии); 

подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативных 

задач; 

находить корень   в   однокоренных   словах   
с   чередованием согласных в корне; 

различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

сравнивать, классифицировать 

слова по их составу; 

разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, 
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(простые случаи), корень, приставку, 

суффикс. 

распознавать части речи на основе 

усвоенных признаков (в объёме программы); 

распознавать имена существительные; 

находить начальную форму имени 

существительного; определять

 грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму имени 

прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, 

падеж); изменять имена прилагательные по 

числам, родам (в единственном числе), 

падежам (первое представление); 

распознавать глаголы; определять 

начальную (неопределённую) форму 

глаголов (первое представление), различать 

глаголы, отвечающие на вопросы что 

делать? и что сделать?; определять 

грамматические признаки глагола — форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); 

использовать знание алфавита для 
упорядочивания слов и при работе со 
словарями и справочниками; 

применять знания фонетического материала 

при использовании правил правописания; 

самостоятельно производить звуко-слоговой 

анализ слов применять правила правописания 

(в объёме содержания курса); 

обнаруживать орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (с помощью педагога); 

безошибочно списывать текст с доски и 
учебника (объёмом 50 —60 слов); 

- писать под диктовку текст (объёмом 45—60 

слов). 

оценивать правильность проведения 

разбора по составу. 

производить морфологический разбор 

изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом 

разбора в учебнике; 

наблюдать над словообразованием частей 

речи; 

подбирать примеры слов и форм разных 

частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно 

употреблять в речи части речи и их формы. 

осуществлять звуко-буквенный разбор 

слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения звуко-

буквенного анализа слова; 

подбирать примеры с определённой 
орфограммой; 

обнаруживать орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого 

курса); 

проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

самостоятельно 

организовывать 

своё рабочее место; 

понимать цель 

выполняемых 

действий; 

в сотрудничестве с учителем 

ставить конкретную учебную 

задачу; понимать важность 

планирования работы; 

осмысленно выбирать способ действия при 

решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

выполнять учебные действия, руководствуясь 

изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциям 

учителя; осуществлять само и 

взаимопроверку, используя способ сличения 

своей работы с заданным эталоном; 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и 

исправлять орфографические ошибки, 

допущенные при списывании, письме по 

памяти. 

Обучающиеся получат возможность 
научиться: 

оценивать правильность выполнения 

своих учебных действий; в коллективном 

диалоге ставить конкретную учебную 

задачу; намечать действия при работе в 

паре, составлять простой план действий 

при написании творческой работы, 

создании проектов; объяснять, какой 

способ действий был использован для 

выполнения задания, как работали; 

осуществлять само и взаимопроверку 

работ, корректировать выполнение 

задания; 

оценивать выполнение задания по 

следующим параметрам: выполнено с 

ошибками или без ошибок, в чём проявилась 

сложность выполнения. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 
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учебника; 

ориентироваться в учебнике, в 

справочном бюро учебника; 

использовать простейшие таблицы и 

схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

выделять существенную информацию 

из небольших читаемых текстов; 

строить модели слова (звуковые и 

буквенные), схему предложения; 

находить, сравнивать, группировать: 

звуки, буквы, слова; 

осуществлять синтез как составление целого 
из частей (составление слов); задачи 
(орфограммы в корне слов); 

выполнять учебные действия, руководствуясь 

изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциям 

учителя; осуществлять само и 

взаимопроверку, используя способ сличения 

своей работы с заданным эталоном; 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и 

исправлять орфографические ошибки, 

допущенные при списывании, письме по 

памяти. 

заданий, используя различные справочные 

материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии и др.; 

свободно ориентироваться в книге, 

используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

прогнозировать содержание текста 

по ориентировочным основам 

(заголовку, пунктам плана); 

находить, сравнивать, классифицировать: 
орфограммы в корне 

слова, части речи; объяснять, какой 

способ действий был использован 

для выполнения задания, как 

работали; 

осуществлять само и взаимопроверку 

работ, корректировать выполнение 

задания; 

оценивать выполнение задания по 

следующим параметрам: выполнено с 

ошибками или без ошибок, в чём проявилась 

сложность выполнения. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы 

учебника; 

ориентироваться в учебнике, в 

Обучающиеся получат возможность 
научиться: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя различные справочные 

материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии и др.; 
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справочном бюро учебника; 

использовать простейшие таблицы и 

схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

выделять существенную информацию 

из небольших читаемых текстов; 

строить модели слова (звуковые и 

буквенные), схему предложения; 

находить, сравнивать, группировать: 

звуки, буквы, слова; 

осуществлять синтез как составление целого 
из частей (составление слов); владеть общим 
способом проверки орфограмм в корне слова. 

свободно ориентироваться в книге, 

используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

прогнозировать содержание текста 

по ориентировочным основам 

(заголовку, пунктам плана); 

находить, сравнивать, классифицировать: 
орфограммы в корне 

слова, части речи; осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей (составление 

предложений); 

владеть способом проверки 
«труднопроверяемых» орфограмм 

(словом с историческим корнем). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

выражать свои мысли с полнотой и 

точностью, соответствующими возрасту; 

уметь слышать, точно реагировать на 

реплики; 

понимать тему высказывания (текста) по 
содержанию, по заголовку; 

быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре. 

Обучающиеся получат возможность 
научиться: 

соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, 

вежливые слова); озаглавливать текст; 

задавать вопросы, уточняя непонятное в 

тексте; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить). 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

 

Особенности реализации методов обучения 

Учитывая специальные потребности обучающихся с заиканием необходимым, 

представляется использование совокупности словесных, наглядных, практических и игровых 

методов с преобладающей ролью наглядных и практических методов. 



28  

Активное применение рисунков, схем, символов (методы передачи информации с 

помощью практической деятельности) способствует уменьшению пароксизмов заикания, 

облегчению коммуникации в ходе учебной деятельности. Практические методы являются 

одними из ведущих в процессе обучения усвоению грамоте детей с заиканием, т.к. 

позволяют организовывать коммуникацию в ходе урока с учетом выраженности заикания у 

обучающихся. 

Использование игровых приемов направлено на повышение мотивации у обучающихся, 

интереса к выполнению заданий; создает положительный эмоциональный фон работы, 

делает занятия не строгими и официальными, а непринужденными и интересными. Это 

способствует облечению коммуникации в ходе учебной деятельности и предупреждению 

психологических наслоений. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

последовательности частей текста, поиск смысловых пропусков, передача содержания по 

заранее составленному плану. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи в рамках решения учебных задач. Овладение коммуникативной инициативой и 

навыками поддержания эффективной коммуникации в ситуациях учебного и бытового 

общения. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей по самостоятельно составленному плану (описание, 

повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Выделение существенной информации из прочитанного текста. Выборочное 

чтение в соответствии с учебной задачей. Нахождение необходимой информации 

справочных материалах учебника. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в учебном тексте 

информации. 

Письмо. Овладение каллиграфически и орфографически правильным, без искажений, 

замен, пропусков, вставок букв списыванием текстов (с печатного и письменного шрифта), и 
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письмом под диктовку с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов по заранее 

составленному плану и после предварительной подготовки под руководством педагога. 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по заранее составленному плану (на 

основе впечатлений, сюжетных картин, репродукций картин художников). 

Программное содержание 
 

Тема Дидактические единицы, раскрывающие содержание темы 

Речь (2 часа) Речь устная. Речь письменная. Виды речи. Ее назначение. 

Речь – отражение культуры человека. 

Лексика Слово в языке и речи. Лексическое значение слов. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Слова фразеологизмы. Значение и 

использование фразеологизмов. Роль фразеологизмов в речи. 

Работа со словарями. Прямое и переносное значение слов. Слово 

и словосочетания. 

Синтаксис Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 

Знаки препинания в конце предложения. Предложение с 

обращением. Простые и сложные предложения. Словосочетание 

Система языка 

(фонетика, орфоэпия, 

графика). Звуки и 

буквы. 

Гласные звуки и буквы, их обозначающие. Согласные звуки и 

буквы, их обозначающие. 

Слог. Ударение. Алфавит. 

Орфограммы. Парные звонкие и глухие согласные. Безударные гласные, 

проверяемые ударением. Безударные гласные, непроверяемые 

ударением (словарные слова). Разделительный ь. 

Разделительный ъ. 

Морфемика. Части 

слова. 

Приставка. Корень. Суффикс. Окончание. Основа. 

Морфология. Части 

речи. 

Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Предлог. 

Числительное. Местоимение. 

Орфография и 

пунктуация 

Знаки препинания. 
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Коррекционная работа 

Учебный предмет обеспечивает закрепление умений навыков саморегуляции 

высказываний и речевого поведения. Отработка умений и навыков правильно, четко, без 

заикания формулировать свое высказывание. 

Совершенствование и закрепление умений и навыков дифференцированного 

воздействия в межличностном общении в зависимости от его цели и условий. 

Совершенствование и закрепление навыков продуцирования без заикания полемического 

высказывания. 

Закрепление практических навыков правильного использования языковых средств в 

речевой деятельности, в диалогической и монологической речи. Формирование 

фонематических, лексических, морфологических, синтаксических обобщений. Развитие 

фонематического слуха, умения слушать и слышать. Развитие речемыслительной 

деятельности. Работа по уточнению, расширению и активизации словарного запаса. 

Составление предложений и текста по репродукции картины. Формирование навыка 

языкового анализа и синтеза. Закрепление слогового и звукобуквенного анализа и синтеза. 

Закрепление навыков правильного, сознательного, выразительного чтения и 

аккуратного, разборчивого, грамотного письма. Профилактика и преодоление дислексий, 

дисграфий и дизорфографий, а также коррекцию нарушений устной речи. 

 

4 КЛАСС 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
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Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
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• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 



34  

• 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 

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

4 класс 

Повторение. Диалогическая и монологическая речь. «Волшебные» слова русской речи: слова-

приветствия, слова-прощания, слова-просьбы, слова-извинения и др. Текст.  Признаки текста. 

Составление планов к данным текстам. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). Типы 

текстов. Создание собственных текстов по предложенным темам с использованием разных 

типов речи. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Знаки 

препинания в конце предложений. Предложения с обращением. Нахождение в  предложении 

обращения в начале,  середине ,  конце. Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Главные , второстепенные члены предложения. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Моделирование предложений. Разбор предложений по членам. Определение в словосочетании 

главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Предложение. Представление о предложениях с однородными членами. Связь однородных  

членов в предложении: при помощи интонации перечисления, при помощи союзов(и ,а, но). 

Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и ,а, но. Запятая между 

однородными  членами, соединёнными союзами. Простые и сложные предложения.  Различение 

простых и сложных предложений. Различение сложного предложения и простого предложения с 

однородными членами. Союзы в сложном предложении. Знаки препинания  в сложных 

предложениях. 

Слово в языке и речи. Понимание слова как единство звучания и значения. Выявление слов, 

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

значения с помощью толкового словаря. Углубление представлений об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значениях слов, о синонимах, антонимах, 
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омонимах, устаревших и новых словах, заимствованных словах, фразеологизмах. Работа с 

лингвистическими словарями. Состав слова. Значимые части слова. Корень, приставка, 

суффикс, окончание.  Значение суффиксов и приставок.  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, приставки, корня, суффикса, основы. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. Моделирование состава слова по определенной схеме. 

Правописание слов  с безударным гласным в слове, с парным по глухости-звонкости согласным, 

с непроизносимым согласным. Правописание двойных согласных в словах. Правописание 

приставок и суффиксов. Правописание суффиксов – ик  и – ек. Правописание  слов с 

разделительными твердым и мягким знаками. Работа с орфографическим словарем. Части речи, 

деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимения, глагол. Наречие. Значение употребление в 

речи. 

Имя существительное. Изменение по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых вопросов. Начальная форма имени 

существительного. Имена существительные, которые употребляются в одной форме. Три 

склонения имен существительных. Первое склонение имен существительных. Падежные  

окончания имен существительных 1 склонения. Второе склонение имен существительных. 

Падежные  окончания имен существительных 2 склонения . Третье склонение имен 

существительных. Падежные  окончания имен существительных 3 склонения . Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных в единственном числе. Способы 

проверки безударных падежных окончаний имен существительных. Именительный и 

винительный падежи. Родительный падеж. Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевленных имен существительных. Дательный падеж. Творительный падеж. Правописание 

имен существительных в творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц. Предложный 

падеж. Правописание безударных окончаний имен существительных во всех падежах. Общее 

представление о склонении имен существительных во множественном числе . Именительный 

падеж .Родительный падеж. Винительный падеж одушевленных имен существительных. 

Дательный, творительный, предложный падежи. Лексические и грамматические нормы 

употребления имен существительных. Морфологический разбор имен существительных. 

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. Род и число имен прилагательных. Изменение 
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прилагательных по числам, по родам (в единственном числе). Начальная форма имен 

прилагательных. Изменение по падежам имен прилагательных в единственном числе. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный 

падеж. Именительный, винительный, родительный падежи. Творительный и предложный 

падежи. Окончания имен прилагательных мужского и среднего рода в каждом из падежей. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Именительный и 

винительный падежи. Родительный, дательный , творительный падежи. Склонение имен 

прилагательных во множественном числе. Окончания имен прилагательных множественного 

числа в каждом из падежей. Именительный и винительный падежи. Родительный и предложный 

падежи. Дательный и творительный падежи. Нормы правильного согласования имен 

прилагательных и имен существительных в речи. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимения. Роль личных местоимений в речи. Личные местоимения 1,2,3 лица 

единственного и  множественного числа. Склонение личных местоимений 1 и 2 лица 

единственного и множественного лица. Склонение личных местоимений 3 лица единственного 

и множественного лица. Окончания личных местоимений в косвенных формах. Правописание 

косвенных форм личных местоимений, раздельное написание местоимений с предлогами. 

Морфологический разбор личных местоимений. 

Глагол. Значение глаголов в языке и речи. Время глаголов. Изменение глаголов по временам. 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лица м и числам. Лица и числа глаголов. Глаголы, которые не 

употребляются в форме 1-го лица настоящего и будущего времени. Второе лицо глаголов. 

Правописание окончаний глаголов во втором лице настоящего и будущего времени в 

единственном числе.I и  II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем времени.  

Спряжение глаголов в будущем времени. Личные окончания глаголов I и II спряжения. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Способы определения I и  II 

спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. Возвратные глаголы. Правописание 

возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание- тся  и  -ться в возвратных 

глаголах. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени и суффиксов глаголов. Морфологический разбор 

глаголов.    
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс  
Добукварный период (31 ч) 

Букварный период (48 ч) 

Послебукварный период (36 ч) 

Обучение грамоте 115 ч 

Русский язык 50 ч 

Наша речь (2 ч) 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Слова, слова, слова… (4 ч) 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Звуки и буквы (35 ч) 

2 класс – 170 часов  
Наша речь (3 ч) 

Текст (4 ч) 

Предложение (10 ч) 

Слова, слова, слова… (21 ч) 

Звуки и буквы (69 ч) 

Части речи (52 ч) 

Повторение (11 ч) 

3 класс – 170 часов  
Язык и речь (2 ч) 

Текст. Предложение. Словосочетание (15 ч) 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Состав слова (16 ч) 

Правописание частей слова (29 ч) 

Части речи (76 ч) 

Имя существительное (30 ч) 

Имя прилагательное (19 ч) 

Местоимение (5 ч) 

Глагол (22 ч) 

Повторение (13 
ч) 

4 класс- 170 часов  
Повторение (11 

ч) 
Предложение (10 

ч) 
Слово в языке и речи (21 

ч) 
Имя существительное (40 

ч) 
Имя прилагательное (30 

ч) 
Личные местоимения (7 ч) 

Глагол (32 
ч) 

Повторение (20 
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ч) 
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