
Пояснительная записка 

1.1. Статус документа 

Данная рабочая программа для обучающегося 3 класса с задержкой психического 

развития (далее ЗПР) разработана с учетом его особенностей психофизического развития,  

индивидуальных возможностей, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, Примерной адаптированной 

основной образовательной программой  начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития, на основе авторских программ УМК 

«Школа России». Технология организации специального коррекционно-развивающего 

обучения обучающегося с ЗПР в 3 классе предусматривает соблюдение следующих 

условий: 

1.построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом 

индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и 

возможностей ребенка), обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого 

и эмоционального развития и стимулирование, обогащение развития во всех видах 

детской деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, 

коммуникативной); 

2.использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-

игровой окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным 

обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью 

для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

3.взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, 

просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе 

детей с ЗПР); 

4.проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей  благоприятную базу 

для организации занятий, игр, других видов деятельности детей. 

В структуру и содержание заложена система знаний, направленных на включение 

младших школьников с ЗПР в деятельностное освоение учебного материала, с целью 

овладения универсальными учебными действиями (УУД) и их формирования, 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, 

включая ведущую образовательную компетенцию – умение учиться. 

Настоящая рабочая  программа составлена на основе: 

• Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• .Федеральный государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования  (Приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального государственных стандарта начального общего 

образования» от о 22.09.2011 №2357 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 

перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную  аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного  общего, среднего общего образования. 



•  «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 

2.4.2.2821-10, утвержденный Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

Данная программа содействует сохранению единого образовательного  

пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса, реализации 

образовательной программы, целей  и задач МБОУ «Цнинская  СОШ №2». 

Реализуется  программа  посредством УМК «Школа России»  - 

издательство «Просвещение» 2014 г. 

Курс обеспечен следующей литературой: 

1. Канакина В.П. Русский язык: Учебник для учащихся 1 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013.   

2. Канакина В.П.. Рабочая тетрадь по русскому языку  для 1 класса. 

– М.: Просвещение, 2013  

3. Контрольные работы по русскому языку. 1 класс: к учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 1 класс»/О.Н. Крылова – 2-ое изд., 

перераб. и  доп. – М.: издательство «Экзамен», 2014. 

1.2. Роль и место предмета в учебном плане 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее 

место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и 

функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий 

характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом 

определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Программа реализуется в полном объеме  в  соответствии с 

программой Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной из расчета  — 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных 

недель) — урокам русского языка. 

Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных 

занятий. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный предмет русского языка включает три основных 

раздела: «Текст», «Предложение», «Слово», вокруг которых группируются 

факты, понятия и явления языка, подлежащие изучению в 1—4 классах. 

Распределение учебного материала соответствует схеме «речь — текст — 

предложение — слово».      

Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и 

реализацию следующих направлений: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой 

деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 

     Данное направление связано с развитием дара слова, фор-

мированием умения выражать свои мысли в устной и письменной форме. 



Осознавание детьми изучаемых единиц языка и синтаксиса речи, 

специальных речевых умений заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи, позволит младшим школьникам 

правильно воспринимать, анализировать свою и чужую речь, а также 

создавать собственное речевое высказывание. 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам 

представлений о языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков 

их использования в практической деятельности. 

 Программа и учебники построены так, чтобы дать детям основы 

знаний о языке (о тексте как единице языка и речи, типах текста,  

предложении, типах предложений по цели высказывания и интонационной 

оформленности, главных и второстепенных членах предложения, об 

обращении, о простых и сложных предложениях, о словосочетании, слове и 

его составе, частях речи, слоге, звуке, ударении, ударных и безударных 

гласных, твердых и мягких, глухих и звонких, шипящих согласных звуках). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, связи и отношения. 

  На основе ознакомления с принципами письма и системой 

правил правописания происходит формирование грамотного письма, 

орфографическая и пунктуационная подготовка школьников. В начальных 

классах должна действовать установка на безошибочное письмо, которая 

может быть реализована, если все обучение орфографии и пунктуации будет 

носить предупредительный характер.  

3.Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание 

чувства уважения к слову и русскому языку в целом. 

 Условием реализации этого направления может стать содержание 

языкового материала учебника и рабочей тетради. Оно создаст хорошую 

языковую базу для организации работы на уроке, позволит учителю 

использовать его для решения определенных учебно-познавательных задач, 

будет способствовать воспитанию чувства уважения к русскому языку, 

способности понимать, чувствовать его богатство и емкость, красоту и 

выразительность. Методический аппарат учебника, рабочей тетради, 

методического пособия позволит поддержать у младших школьников 

устойчивый познавательный интерес к изучению родного языка. 

 Основная часть уроков по русскому языку должна посвящена 

упражнениям различных видов и форм: это упражнения, обеспечивающие 

совершенствование чтения, говорения, правильное произношение слов, 

слогов и звуков, грамматический разбор слов, словосочетаний и предложе-

ний, использование таблиц, схем, алгоритмических предписаний, моделей и 

графиков, рисунков, материалов форзацев учебника. 

Существенное значение придается развитию связной речи учащихся в 

ее устной и письменной форме. На минутках чистописания закрепляется 

навык правильного начертания букв в словах, проводятся упражнения в 

развитии ритмичности, плавности письма, способствующие формированию 



скорости письма, упражнения по устранению недочетов графического 

характера в почерках учащихся. 

1.4. Цели и задачи программы 

Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО для 

обучающегося с задержкой психического развития (далее ЗПР) посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение им социального и культурного опыта. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

1.  Ознакомление учащихся с основными положениями науки 

о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся;  

2. Формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

   Программа направлена на реализацию средствами предмета 

«Русский язык» 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. 

Задачи: 

1. Развивать речь, мышление, воображение школьников, умение 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

2. Создать условия для освоения первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; 

3. Формировать  умения правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 

4. Воспитывать позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Задачи обучения школьников родному языку определяются той 

ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека. 

Языковое образование и речевое развитие учащихся – это широкая 

социальная задача, которую можно решать только на межпредметной основе. 



Основная задача обучения родному языку – развитие школьника как 

личности, полноценно владеющей устной и письменной речью. 

В обучении детей с задержкой психического развития следует 

полностью руководствоваться задачами, поставленными перед 

общеобразовательной школой, а также постоянно иметь в виду 

коррекционные задачи: 

1. формирование фонематического  восприятия, звукового анализа и 

синтеза;  

2. уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и 

уточнения непосредственных впечатлений и представлений об окружающем 

мире;  

3.развитие связной речи (формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия 

лексики, внятности и выразительности речи);  

4. формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 

усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для 

овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и 

обобщения явлений языка). 

Эффективность обучения детей с ЗПР зависит от решения 

коррекционно-развивающих, коррекционно-образовательных и 

коррекционно-воспитательных задач. 

1.4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

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. 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.  

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).   

Послебукварный(заключительный)— повторительно-обобщающий 

этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 

переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, 

развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. Систематический курс русского языка 

представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика 

и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;   

• развитие речи.  

1.5. Планируемые результаты обучения. 

Личностные результаты: 

 - представление о своей гражданской идентичности в форме 

осознания   «Я» как гражданина России; 

 -  осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 - развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, 

культуре; 



 - развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому 

ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого 

языка; 

 - становление внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания 

необходимости учения; 

 - становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка; 

- развитие интереса к познанию русского языка, языковой 

деятельности; интерес к чтению и читательской деятельности; 

- формирование мотивации к творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.); 

- развитие способности к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в 

учебной деятельности по языку; 

- ориентация на развитие целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур, религий; 

- развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, сопереживать 

(в радости, горе и др.). 

- понимание нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые 

моральные и этические нормы; 

 - осознание ответственности за свои поступки, ответственности за 

произнесённую в общении речь; 

- осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять 

эмоции собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства 

радости и горя; 

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

- ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, 

взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности 

на уроке и вне урока; 

- представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к 

материальным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи; 

- овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из 

них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном,    



словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять 

познавательную инициативу; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи; 

- учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

- выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой 

и умственной форме; 

- контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы; 

- оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать 

причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; 

познавательные УУД: 

- осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

- самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных 

заданий; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, 

графической форме; переводить её в словесную форму; 

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения; 

- воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

передавать устно или письменно содержание текста; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

- использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их 

существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

- овладевать общими способами решения конкретных 

лингвистических задач; 



- ориентироваться на возможность решения отдельных 

лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее 

эффективный способ решения лингвистической задачи; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение языкового материала как по заданным 

критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

- осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза; 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом; 

- составлять простейшие инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении лингвистической задачи; 

- строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, формулировать их; 

коммуникативные УУД: 

- выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

- участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в 

парах и группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной 

задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

- учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё 

собственное мнение (позицию), аргументировать его; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их 

во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения; 

предметные результаты: 

- осознание значимости русского языка как государственного языка 

нашей страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 



- представление о языке как об основном средстве человеческого 

общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

- формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к 

русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, 

стремления к его грамотному использованию; 

- понимание значимости правильной и «хорошей» устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; проявление 

собственного уровня культуры; 

- приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

- овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

- овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого 

курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, 

орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), 

основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение 

правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

1.6. Учебно-тематический план 

№ 

раздела 

Основное содержание курса Количество учебных 

часов 

1 Добуквенный период 13 

2 Букварный период 102 

Итого: 115 

 

Учебно-тематический план по русскому языку 

№ 

раздела 

Основное содержание 

курса 

Общее 

количест-

во часов 

Из них 

теорети-

ческих 

практи-

ческих 

конт-

роль 

1 НАША РЕЧЬ  2 2   

2 ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ДИАЛОГ 
3 2  1 

3 СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… . 4 4   

4 СЛОВО И СЛОГ. УДАРЕНИЕ.  5 4 1  



 ЗВУКИ И БУКВЫ  32 29 2 1 

5 Повторение изученного 

в течение года 

4 4   

Итого: 50 45 3 2 

 

 

1.7. Тематическое планирование 

№ Название 

раздела 

Содержание раздела Характеристика 

деятельности учащихся 

1 Язык и речь Знакомство с учебником 

«Русский язык». Виды речи и 

их назначение. 

 

Различать язык и речь; анализировать 

высказывания о русском языке; развивать 

устную речь. 

2 Текст, 

предложение, 

словосочетание 

Текст. 

Предложение. Развитие речи. 

Коллективное составление 

небольшого рассказа по 

репродукции картины. 

Предложения по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные) и по интонации 

(восклицательные и 

невосклицательные)  

Знаки препинания в конце 

предложений. Состав 

предложения.  

Различать текст и предложения; отличать 

предложения от группы слов; выделять 

части текста;  классифицировать 

предложения по цели высказывания; 

обосновывать выбор знаков препинания в 

конце предложений; выделять в 

предложении словосочетания;  уметь 

распознавать предложения и группы слов;  

определять вид предложений по цели 

высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения. 

3 Слово в языке и 

речи 

Слово и его лексическое 

значение. Однозначные и 

многозначные слова. Слово и 

слог. Гласные звуки. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Правописание слов с 

безударными гласными в корне 

слова и ударными гласными 

после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Правописание 

слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком в 

корне слова. Мягкий знак (Ь) 

как показатель мягкости 

согласного звука. 

Разделительный (Ь) мягкий 

знак. Перенос слов. Развитие 

речи.  

Находить в предложении и тексте 

незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому 

словарю; спрашивать о значении слова 

учителя; 

распознавать слова, употреблённые в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

иметь представление о некоторых 

устаревших словах и их использовании в 

речи; 

пользоваться словарями при решении 

языковых и речевых задач; 

характеризовать звуки русского языка: 

гласный — согласный, гласный ударный 

— безударный, согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в 

объёме изученного); 



устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах 

с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, 

съел), в словах с непроизносимыми 

согласными; 

осуществлять звукобуквенный анализ 

доступных по составу слов. 

4 Правописание 

частей слова 

Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в значимых 

частях слова. Правописание 

парных звонких и глухих 

согласных. Распознавание 

орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки 

их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне 

слова (сопоставление). 

Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

Разделительный Ъ. Развитие 

речи.  

Применять ранее изученные правила 

правописания, а также: 

непроизносимые согласные; 

разделительный твёрдый знак (ъ); 

непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре 

учебника); 

— определять разновидности орфограмм и 

соотносить их с изученными правилами; 

— применять разные способы проверки 

правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, 

использование орфографического словаря. 

 

 

5 Повторение Текст. Предложение. Звуки и 

буквы. Письмо текста под 

диктовку. Правописание имен 

собственных.  

 

 

1.8. Материально – техническое обеспечение 
Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Кол-во Примечание 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Учебники 

Обучение грамоте 

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

1,2. 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 1 класс. 

 

Прописи (Обучение грамоте) 

Илюхина  В.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4. 

Рабочие тетради (Русский язык) 

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

К  



класс.  

Методические пособия 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте. 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Методическое пособие. 1 класс. 

 

  

Печатные пособия 

 

.  

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 

класс. Комплект демонстрационных таблиц с 

методическими рекомендациями. 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в программе по 

русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый, 

фразеологизмов, морфемный и словообразовательный. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в программе и методических 

пособиях по русскому языку. 

 

Д 

 

 

П 

Многоразового 

использования 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

Электронные справочники, электронные пособия П При наличии 

необходимых 

технических условий 

 

Технические средства обучения 

 

Интерактивная доска 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления 

карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

 

Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные 

демонстрационные таблицы. 

 

К 

 

 



и Канакина В.П. и др. Русский язык 1 класс. Электронное 

приложение. 

 

 

Игры 

Оборудование класса 

 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного мате 

риала.  

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 

 

 

К 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


