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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана для 

обучающегося 1 класса муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области, обучающегося по  

программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (5.2) в инклюзивном классе на основе и 

в соответствии с  требованиями ФГОС  АОП НОО обучающихся с ТНР  и направлена на 

их реализацию. 

Программа по предмету  «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г), приказа Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» на основе авторской 

программы по русскому языку Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., 

Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. «Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России», сборник рабочих программ 1-4 классы (УМК 

«Школа России») - М.: Просвещение, 2020. 

Вариант 5.2 предназначен для обучающихся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств, которых требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 

находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р. Е. Левиной), при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не 

имеющие общего недоразвития речи при тяжелой степени выраженности заикания. В 

зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации существуют два 

отделения:  

- I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, 

имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие 

обучению в общеобразовательных организациях. 

 Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 5 лет (1 

дополнительный – 4 классы), (1–4 классы). Для обучающихся с ТНР, не имевших 

дошкольной подготовки и (или) по уровню своего развития не готовых к освоению 

программы 1 класса, предусматривается 1 дополнительный класс.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как 

правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к дифференциации звуков, 

обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. Фонетическое недоразвитие речи характеризуется 

нарушением формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется 

одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических 

нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя 

речи (например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой 

структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью.  



Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных 

нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, 

так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря 

на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия 

некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 

использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся 

плохо справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, 

особенно на материале слов с абстрактным значением.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования 5 непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку 

Ведущая идея настоящего курса – изучение родного русского языка с позиции его 

духовной, культурно-исторической ценности.  

Изучение курса «Русский язык» в начальной школе направлено на решение 

познавательной и социокультурной целей:  

Познавательная цель предполагает:  

— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; — открытие 

детям родного русского языка как предмета изучения; 

— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, 

её составляющих, — звуках речи, слове, предложении.  

Социокультурная цель ориентирована на:  

— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного 

слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

 — развитие устной и письменной речи, монологической и диалоги ческой речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.   

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 

следующих практических задач:  

• формировать знаково-символическое восприятие языка учащимися;  

• развивать речь, мышление, воображение школьников;  

• формировать коммуникативные компетенции учащихся, их готовность к общению 

на предмет получения, передачи информации, обмене информацией, обсуждение 

информации, аргументации высказанной точки зрения; 

 • формировать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка;  



• формировать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

 • формировать развёрнутую структуру учебной деятельности, основу которой 

составляют универсальные учебные действия.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы по 

предмету «Русский язык» обучающихся с ТНР (вариант 5.2) предусматривает решение 

следующих коррекционных задач:  

 1.Оказать коррекционную помощь ученику в овладении базовым содержанием 

предмета «Русский язык». 

 2. Осуществлять коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику 

нарушений чтения и письма.  

3.Развивать сознательное использование языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими.  

4.Обеспечивать обучающемуся успех в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе.  

5. Соблюдать допустимый уровень нагрузки, определяемого по заключению ПМПК.   

6. Повышать мотивацию к обучению.  

Обучающимся с ТНР (вариант 5.2), для преодоления речевых расстройств требуются 

особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное 

коррекционное воздействие.   

Рабочая программа варианта 5.2 адресована обучающимся с ОВЗ (группы с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). Дети с ТНР — это особая категория детей с отклонениями в 

развитии; у них сохранен слух и интеллект, но есть значительные нарушения речи, 

влияющие на формирование других сторон психики. Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, не 

могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Обучающиеся данной 

группы ОВЗ эмоционально неустойчивы, настроение их быстро меняется. Нередко 

возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. 

Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Могут быть очень 

застенчивы, нерешительны, пугливы. Такие дети плохо переносят жару, духоту, езду в 

транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту и 

головокружения. У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: 

нарушения равновесия, координации движений. Школьники с тяжелыми нарушениями речи 

быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро устают). Им 

трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении 

всего урока. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, 

нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность.  

У детей с речевыми нарушениями отмечаются также трудности коммуникативной 

деятельности, формирования саморегуляции и самоконтроля. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. Недостаточная познавательная активностью, в 

сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью может серьезно тормозить их 

обучение и развитие.  

Данная рабочая программа учитывает возможные затруднения учащихся  с ТНР 

(тяжелыми нарушениями речи). Поэтому проводится адаптация программы. Так, ученикам с 

ТНР необходимо запланировать задания на развитие навыков чтения и образно 

эмоциональной речевой деятельности; составлять задания краткими конкретными, 



формулировать как в устном, так и в письменном виде, подкреплять устными 

комментариями педагога и красочным иллюстрированным материалом (цветные картинки). 

Необходимо просить школьников повторить задание проговорив его мысленно или вслух. 

Запланировать использование знаковых символов для ориентации ребенком в выполнении 

заданий и планировании действий. Необходимо предусмотреть ходе урока смены 

деятельности учащихся, чередование активной работы с отдыхом, предоставление ребенку 

возможности выйти из класса и побыть в «спокойной зоне», если он находиться в состоянии 

стресса.  

Реализация программы предполагает применение на уроках коррекционно-

развивающих, информационно-коммуникативных, объяснительно-иллюстративных и 

игровых педагогических технологий, которые способствуют развитию элементарных 

мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ), восполнению пробелов в знаниях у 

школьников с ОВЗ.  Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР (5.2.): 

1) обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так 

и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;  

 2) создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитикосинтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;   

3) возможность адаптации основной образовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учётом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 4) гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания предметных областей, изменения количества учебных 

часов и  использования соответствующих методик и технологий;  

5) индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий, обучающихся с ТНР;  

6) применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

7) профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов;   

8) психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

  удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР;  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие познавательной деятельности;  

 обеспечение ребенку успеха, в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению.  

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с 

задержкой психического развития:  

 • инструкция учителя для освоения работы с книгами,  

• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика,  

 опора на жизненный опыт ребёнка,  



 • реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных 

форм преподнесения заданий,   

• использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих 

положений большим количеством  наглядных примеров и упражнений, дидактических 

материалов,  

 • использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний  опорной  карты- сличения, опорной схемы алгоритма,  

 • использование заданий  индивидуального содержания,  

 • при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, 

наглядные, дидактические материалы. • увеличение времени на выполнение заданий;   

• организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения. 

В основе данной рабочей программы лежат документы к ФГОС ООН и ФГОС 

ООО: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ 

МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года №1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря  2015 г. № 4/15 размещённой в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru ); 

5. Приказ департамента образования Белгородской области от 15 мая 2015 года №2255 

«Об утверждении Плана действий по введению ФГОС ОВЗ в Белгородской области». 

6. Приказ департамента образования Белгородской области №181 от 27 января 2016 года 

«Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ на территории Белгородской области в 

2016 году». 

7. Приказ департамента образования Белгородской области №1087 от 17 марта 2016 года 

«О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Белгородской области». 

8. Приказ Департамента  образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области № 819 от 23.03.2010 г. «Об утверждении положения о рабочей программе учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения». 

9. Региональный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях Белгородской области.  

10. Письмо Минобрнауки РФ от 18 апреля 2008 г № АФ-150/06 «Рекомендации по 

созданию условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами».  

11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 

года. 



12. Санитарные правила и устройства оборудования, содержания и режима специальных 

общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и 

умственном развитии (согласовано Министром просвещения СССР от 28.02.1986 года, 

утверждено Министерством здравоохранения СССР от 06.03.1986 года № 4076-86). 

13. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

14. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 - ФЗ Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного. 

15. Учебный план МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородсой 

области на 2022 – 2026 уч. год.  

16. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин МБОУ 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области. 

17. Программы воспитания МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области, приказ № 733 от 31.08.2021г. 

Основная идея программы: 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин 

Российской Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени 

проявляет интерес к истории и развитию русского языка, его функционированию в 

современном мире — во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный 

статус как члена общества. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного процесса на этапе начального общего образования 

являются: 

• целостное гармоничное развитие личности школьника; формирование общих 

способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями каждого.  

• становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности: умение принимать учебную задачу, определять 

учебные операции, производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку и др. 

• формирование готовности к самообразованию, определенный уровень 

познавательной культуры и познавательных интересов учащихся.  

Актуальность, значимость:  

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:  

 он является основным средством общения между людьми;  

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных 

областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира;  

 владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, народности, государства;  

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном 

уровне человека. 

   Данный учебный предмет («Русский язык») входит в образовательную область  

«Русский язык и литературное чтение». 

Цель  учебного предмета:   

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 

русского языка, т.е. выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами 



научного описания родного языка. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

адаптированной программы обучающихся с ТНР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ТНР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ТНР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ТНР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ТНР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации 

разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ТНР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Применение дифференцированного подхода к созданию и 

реализации адаптированной программы обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ТНР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 



-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение АООП НОО (вариант 5.2) обеспечивает достижение обучающимися с ТНР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

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 

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; 

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 

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: 

— 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); 

— задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— выражать свои мысли в соответствии возрасту полнотой и точностью; 

— быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

— учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать свое решение; 

— формулировать свои собственные затруднения, свою собственную позицию; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

— договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

— признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР личностные результаты освоения АООП 

НОО должны отражать:  

1.Гражданское воспитание включает: 

-формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

-развитие культуры межнационального общения; 

-формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

-развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

-формирование российской гражданской идентичности; 

-формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

-формирование умения ориентироваться в современных общественно - политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

-развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 



-развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

-развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

-формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

-развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

-содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

-оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4.Эстетическое воспитание предполагает: 

-приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

-создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

-приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

-популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

-сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

6.Трудовое воспитание: 

-воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

-формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

-развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

-содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7.Экологическое воспитание включает: 

-развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

-воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

Срок реализации программы:  1 класс, 2022-2023г. 

         Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, 

поэтому знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение младших школьников 

овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот 

почему данному курсу придана коммуникативная направленность. 

 Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 

культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, 

красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для духовно-

нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к 

русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению 



с языком, умелому его использованию в процессе общения следует рассматривать как 

компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его гражданственности. 

 Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной 

и письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим 

школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно 

владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент личностного развития 

ребёнка, компонент становления его культурного облика. 

• Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения,    

но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой 

деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в 

том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать 

информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык». 

Основные принципы отбора материала и пояснение логики и структура программы: 

Направленность процесса обучения на достижение целей обучения обеспечит 

развитие школьника – появление качественных изменений в его физическом, психическом и 

духовном развитии. Главные характеристики развития ребенка обусловили принципы отбора 

учебного материала и логику построения программы: 

• интеграция – важный принцип начального образования – позволит сформировать 

представление о целостности мира, о взаимосвязи всех его явлений и объектов, «объединить 

усилия» различных учебных предметов по формированию ведущей деятельности младшего 

школьника и обеспечить  вклад  каждого ребенка в решение этой задачи, обеспечит 

возможность установления связи между полученными знаниями об окружающем мире и 

конкретной деятельностью школьника, устанавливать устойчивые связи между различными 

предметами 

• дифференциация позволит, чтобы школьник был равноправным участником 

процесса обучения, даст ему право на инициативность, самостоятельность, индивидуальный 

поиск и творчество  

• построение процесса обучения, специально ориентированного на развитие 

воображения и мышления, принципиально меняет позицию ученика - существенное место 

начинает занимать роль творца (организатора) своей деятельности. 

• организация деятельности моделирования и специальные творческие задания, игры – 

развивают логическое мышление и воображение  

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными АООП НОО обучающихся с ТНР определяет уровень овладения 

предметными результатами. Базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 

психического развития.  

Освоение АООП НОО (вариант 5.2) обеспечивает достижение обучающимися с ТНР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ТНР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР личностные результаты освоения АООП 

НОО должны отражать:  

1. осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  



3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям  

11. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13. владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  

Метапредметными  освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать:  

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, громкоречевой 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 освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР предметные результаты по русскому языку для учащихся с 

ОВЗ ( вариант 5.2) должны отражать:  

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2. формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

3. овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

1. овладение основами грамотного письма;  

2. овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики;  

3. формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4. использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.  

  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

  Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

развитию у младших школьников  общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять и 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 организационных (организовывать сотрудничество  и планировать собственную 

деятельность). 

                  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                         Виды речевой деятельности 

 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.  

 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, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.  

 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. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом.  

 Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

 Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами. 

 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.  

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 

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.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения. 

     Общая характеристика учебного процесса 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• 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 «Русский язык и литературное чтение»:  

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2. развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

3. развитие коммуникативных умений; 

4. развитие нравственных и эстетических чувств;  



5. развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

1. развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

2.  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

морфологии и синтаксисе; 

3. формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

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

высказывания и письменные тексты; 

4.  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. 

Формы организации учебного процесса: урок-игра, урок-путешествие, работа в парах, работа 

в группах, самостоятельная работа. 

Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана: 

 Принцип целостности картины мира предполагает отбор интегрированного содержания 

образования, которое поможет обучаемому удержать и воссоздать целостность картины 

мира, обеспечит осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. Одним 

из основных путей реализации этого требования является учет межпредметных связей и 

разработка интегрированных курсов по русскому языку, развитию речи, литературному 

чтению и окружающему миру, математике, технологии. Следует выделить возможные 

сочетания таких предметов, как чтение – русский язык, русский язык – чтение – 

изобразительное искусство, русский язык – природоведение – технология, русский язык – 

природоведение – изобразительное искусство. Главной особенностью интегрированного 

урока является то, что такой урок строится на основе русского языка, который является 

главным. Остальные, интегрируемые с ним предметы, помогают шире изучить его связи, 

процессы, глубже понять сущность изучаемого предмета, понять связи с реальной жизнью и 

возможность применения полученных знаний на практике. Логические связи данного 

предмета с остальными предметами учебного (образовательного) плана необходимы для 

решения воспитательных задач и формирования общеучебных умений, в том числе 

коммуникативной грамотности. Выдержана актуальность, практическая значимость 

учебного материала для обучающихся. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     На изучение русского языка  в начальной школе выделяется 675 часов. 

В 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели, согласно «Учебному плану 

МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области на 2022-2023 

учебный год, обеспечивающий реализацию адаптированных программ для детей с ОВЗ в 1-4 

классах): из них 115часов – отводится урокам обучение письму в период обучения грамоте и 

50 часов – урокам русского языка. 

          В  рабочую программу внесены следующие изменения: за счет резервного времени 

были увеличены темы: в разделе «Добукварный период» за счет резервных урок добавлен 1 

час «Повторение и обобщение  пройденного материала», в разделе «Букварный период» на 

14 часов, за счет резервных уроков,  для того, чтобы лучше усвоить темы  раздела и 

названия всех изучаемых букв.  

Изменения составляют 8%, что допускается положением о рабочей программе. 

        В рабочую программу внесены следующие изменения. За счет резервного времени были 

увеличены темы в разделе «Звуки и буквы» на 3 часа для лучшего усвоения данных тем: 

«Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова».Раздел «Части речи» 

увеличен на 2 часа для лучшего усвоения тем.Из-за внесения изменений в данные разделы, 

раздел «Повторение» сокращен на 5 часов. 



Изменения составляют 2%, что допускается положением о рабочей программе. 

       В рабочую программу внесены следующие изменения. За счет резервного времени были 

увеличены темы в разделе «Слово и язык речи» на 2 часа для лучшего усвоения данных тем: 

«Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова».  Раздел «Состав слова » 

увеличен на 4 часа для лучшего усвоения тем. Раздел  «Части речи»  был увеличен на 1 час. 

Из-за внесения изменений в данные разделы, раздел «Повторение» сокращен на 7 часов. 

Изменения составляют 2%, что допускается положением о рабочей программе. 

      

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Освоение курса «Русский язык» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно:  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

 

Метапредметных результаты начального образования: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 



7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». Контрольные работы, диктанты, списывания и тестирование взяты 

из «Контрольно- измерительного материала». Русский язык 1 класс - М.: «Вако», 2019. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Русский язык» к концу 1-го года обучения 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся  научатся:  

Ожидаемые результаты формирования УУД 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Обучающиеся  научатся:                                          

 Виды речевой деятельности 

 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.  

 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, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.  

 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. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 



слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом.  

 Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

 Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами. 

 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.  

 

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 

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 

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию;  

 получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: представлять на 

уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине;  

 работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): 

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

В рамках инициативного сотрудничества:  

 работать с соседом по парте (договариваться о распределении  работы между собой и 

соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 

соседом);  

 выполнять работу по цепочке;  

В  рамках коммуникации  как взаимодействия:  

 видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость 

присоединиться к одной из них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 

  выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

В результате изучения разделов обучающиеся научатся: 

Раздел  «Фонетика и графика» 

 выполнять звукобуквенный анализ слова; 

Раздел «Орфоэпия»    

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова (что, чтобы …): 



Раздел «Состав слова (морфемика)»  

 сравнивать слова, связанные отношениями производности; 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа; 

 обнаруживать регулярные исторические чередования; 

Раздел «Лексика»  

 отличать прямое и переносное значения слова; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов; 

Раздел «Морфология»  

 различать части речи : существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 изменять существительные по числам и падежам, определять их род; 

 различать названия падежей; 

 изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по родам; в настоящем и 

будущем времени – по лицам; 

Раздел «Синтаксис»  

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

 находить в предложении основу и второстепенные члены предложения; 

 задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения; 

Раздел  «Орфография и пунктуация»  

 определять орфограммы; 

 использовать разные способы проверки орфограмм; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным программой минимумом; 

 писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

 писать слова с наиболее употребимыми приставками, с приставкой с-, приставками на -с, -з; 

 писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

 писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию; 

Раздел «Развитие речи»    

 определять тему и основную мысль текста; составлять план текста и использовать его 

при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

 работать со словарями; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Содержание тем  учебного курса (1 класс- 165 ч.) 
Блок «Русский язык. Обучение письму» (115 ч.) 

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. п. 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. 

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 учётом 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. п.). 

Обучение  письму. 

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 определённой модели.  

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

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

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

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

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

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 приёмов 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.  

Блок «Обучение грамоте» 50 часов 

                    Добукварный период  (17 часов) 

Является введением в систему языкового и литературного общения. Особое внимание 

на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи и 

каждого ученика. 

                                 Букварный период (74 часов) 

Специфическая особенность  данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению. Усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения6 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю). 

Послебукварный период (24часов) 

Система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис), орфография и пунктуация;  развитие речи. 

Наша речь (2 часа) 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление). Речь  устная и письменная. Русский язык – родной язык русского народа. 

Предложение, текс, диалог (3 часа) 

Текст. Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложений из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения. 

Слова, слова, слова (4 часа) 

Роль слов в речи. Слова –названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова- названия действия предметов. Тематические группы слов. «Вежливые 

слова». Слова многозначные и однозначные. Слова, близкие и противоположные по смыслу. 

Слово и слог. Ударение (4 часа) 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на слоги. 

Ударение. Способы выделения ударения. Словообразующая роль ударения. 

Зависимость  значения от ударения. Графическое обозначение ударения. 

Звуки и буквы (34 часа) 

Звуки и буквы (1 час) 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые обозначения 

слов. 

Алфавит или азбука( 2 час) 

Значение алфавита: правильное название букв, их последовательность. 

Гласные звуки и буквы (3 часа) 



Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и 

букв, обозначающих гласные звуки. Буквы е,ё, ю, я и их  функции в слове. 

Ударные и безударные гласные звуки (4 часа) 

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного 

гласного звука в двусложных  словах. Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук. Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного 

звука. 

Согласные звуки( 3 часа) 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков 

и букв, обозначающих согласные звуки. 

Твердые и мягкие согласные звуки (3 часа) 

Согласные парные и непарные по твердости – мягкости. Буквы для обозначения 

твердых и мягких согласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, я, ь. Слова с непроверяемым написанием.   

Мягкий знак (2 часа) 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова и в середине слова перед согласными. 

Глухие и звонкие согласные (5 часов) 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. Произношение парного по глухости 

– звонкости согласного звука на конце слова и его обозначение буквой на письме. 

Правило обозначение буквой  парного по глухости-звонкости  согласного звука на 

конце слова и в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверяемых слов. 

Шипящие согласные звуки (1 час) 

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых  ш-ж; непарных мягких ч-щ. 

Буквосочетание ЧК, ЧН (1 час) 

Правило правописания сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ. 

Сочетание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ ( 3 часа) 

Правило правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Перенос слов(5 часов) 

Правила переноса слов. 

Заглавная буква в словах (3 часа) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных,  названия городов 

и т.д. 

Повторение изученного (1 час) 

                  Повторение изученного материала за 1 класс. 

                            
Форма и вопросы контроля 

В целях выявления уровня обученности учащихся и контроля качества знаний учащихся 

наиболее приемлемыми являются следующие формы контроля:  

                                                                                1 класс 

     Контроль полученных за 1 класс знаний и навыков применительно к различным 

учебным задачам, отрабатываемым в ходе обучения проводится в форме комплексной 

контрольной работы. Контрольная работа разработана с учетом требований ФГОС НОО для 

1 класса («Мои достижения. Итоговые комплексные контрольные работы. 1 класс» О.Б. 

Логинова, С.Г. Яковлева. – 3-е изд. - М. – Просвещение, - 2016).  

     Возможные виды самостоятельных работ 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктантслужитсредствомпроверкиорфографическихипунктуационныхуменийинавыков. 



Текстыдиктантовподбираютсясреднейтрудностисрасчетомнавозможностьихвыполнениявсем

идетьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 

включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

       В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 

школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

       Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, 

в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

       Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

            Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. 

        Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

        Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, 

портрета и т.п. 

        Тестовые задания–динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

– неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на 

одно и то же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 



При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем 

ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

 

Виды самостоятельной работы учащихся: 

 работа с учебником 

 самопроверка 

 самоконтроль 

 составление алгоритма 

 моделирование 

 проектная деятельность 

 работа в парах 

 работа в группах. 

 

 

 

 

     Контольно- измерительные материалы: 

 Русский язык 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий – М.: «Просвещение», 2019г 

 Рабочая тетрадь для учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений в 4 

частях. – М.: «Просвещение», 2017г.  

 Контольно-измерительные материалы. Русский язык 1 класс - М.: «Вако», 2019. 

Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 класс. М.: Просвещение, 

2014г. 

Информационный портал «Сетевой класс Белогорья» belclass.net Единая коллекция 

цифровых образовательных  ресурсов school-collection.edu . ru Федеральный центр 

электронных образовательных  ресурсов  fcior.edu .ru  

Единое окно доступа к электронным образовательным ресурсам  windows.edu.ru 

 

                   

                        Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств материально – технического 

обеспечения 

необход

имо 

в 

наличии 

обеспеч –

ть % 

Книгопечатная продукция 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. и другие. Русский язык.  Рабочие 

программы 1-4 классы - М.: Просвещение, 2016 

Д 1 100% 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. и другие. Русский язык. Учебник 1 

класс в 2 частях - М.: Просвещение,  2013 

К К 100% 

Дмитриева О.И. Поурочные разработки по курсу «Русский язык 1 Д 1 100% 



класс» (УМК  В.П.Канакиной) – М.:, «Вако», 2016 

Ситникова Т.Н. и другие Поурочные разработки по курсу 

«Русский язык 1 класс» (УМК  В.П.Канакиной) – М.:, «Вако», 

2016 

Д 1 100% 

Обучение грамоте 

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

К 1 

1 

100% 

Прописи (Обучение грамоте) 

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1. 

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2. 

3. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3. 

4. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4. 

  

1 

1 

1 

1 

100% 

Контрольно- измерительные материалы. Русский язык 1 класс - 

М.: «Вако», 2017 

 1  

Печатные пособия (в электронном варианте) 

Таблицы по  русскому языку Д Д 100% 

Веера букв К К 100% 

Звукобуквенная лента 1 1 100% 

Словари  орфографические по русскому языку К 15 100% 

Репродукции картин Д Д 100% 

Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к учебнику «Русский язык» 1 класс К К 100% 

Интерактивное оборудование и интернет – ресурсы в школе 

«Русский язык» 1-4 класс Е.А.Бондаренко – М.: «Бизнес 

Меридиан», 2015 

Д Д 100% 

Технические средства обучения 

Ноутбук  1 1 100% 

Проектор 1 1 100% 

Принтер 1 1 100% 

Экран 1 1 100% 

Экранно – звуковые пособия 

Программно-методический комплекс «Академия младшего 

школьника» 1-4 класс В.И.Варченко 

1 1 100% 

Принадлежности 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования К К 100% 

Оборудование класса 

Парты К К 100% 

Стол учительский 1 1 100% 

Стул учительский 1 1 100% 

Шкафы 3 3 100% 

Доска 1 1 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                                                                                       


	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
	2. Патриотическое воспитание предусматривает:
	4.Эстетическое воспитание предполагает:
	13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». Контрольные работы, диктанты, списывания и тестирование взяты из «...


