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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана для обучающегося 

3 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района Белгородской области, обучающегося по программе для 

детей с задержкой психического развития (далее ЗПР) в инклюзивном классе на основе и в 

соответствии с  требованиями ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.2) по УМК «Школа России» и 

направлена на их реализацию.  

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

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г), 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), 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. Г.; Программы воспитания МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области, приказ № 733 от 31.08.2021 г. 

Особенность по отношению к ФГОС ООН и ФГОС ООО:  

В основе данной рабочей программы лежат следующие документы: 

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

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

5.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». 

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

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

7. 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». 

8.Региональный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях Белгородской области. 

9.Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 01 июля 2011 года № 1922 «О внесении изменений в приказ управления 

образования и науки Белгородской области от 23 июня 2006 года № 1021 «Об утверждении 
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базисного учебного плана для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений и классов VII и VIII видов». 

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 2023 – 2024 учебный год. 

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

«Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области. 

17.Программа воспитания МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области, приказ № 733 от 31.08.2021г. 

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

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

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

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

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

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, внятности 

и выразительности речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 
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 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

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

полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР 

недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР 

Обучающийся с ЗПР испытывает выраженные затруднения в усвоении учебных  

программ, обусловленные недостаточными  познавательными способностями,  

специфическими  расстройствами  психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и поведения. Выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп, неравномерное  

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия  и  

пространственной  ориентировки,  умственной  работоспособности  и эмоциональной сферы. 

Обучающийся  с  выраженными  и  сложными  по  структуре  нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. Нуждается  при  получении  

начального  общего  образования  в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие  структуры  нарушения  психического  развития  у  обучающейся  с  ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих  образовательных  маршрутов,  соответствующих  возможностям  и  потребностям 

обучающихся  с  ЗПР  и  направленных  на  преодоление  существующих  ограничений  в 

получении  образования,  вызванных  тяжестью  нарушения  психического  развития  и 

неспособностью  обучающегйся к  освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Обучающийся с ЗПР характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляется в целом в отдельных функциях (замедленный темп, 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных  процессов,  умственной  

работоспособности  и  целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию  в  целом.  Произвольность,  

самоконтроль,  саморегуляция  в  поведении  и деятельности сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но  часто  избирательная  и  неустойчивая,  зависящая  от  

уровня сложности  и  субъективной привлекательности вида деятельности, а также от  

актуального эмоционального состояния. Имеет место неадаптивность  поведения,  связанная  

как  с  недостаточным  пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Для  обучающегося  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО  (вариант  7.2),  характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации  образовательной 

среды  с  учетом  функционального  состояния  центральной  нервной  системы  (ЦНС)  и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
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 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания  отдельных  предметных  областей,  изменения  количества  учебных  часов  и 

использования соответствующих методик и технологий; 

   упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация  процесса  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,  умений  и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого,  использовании  специальных  методов,  приемов  и  средств,  

способствующих  как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-познавательной 

деятельности  обучающегося,  продолжающегося  до  достижения  уровня,  позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  и  умений  в  новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции  деятельности  и 

поведения; 

 комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение  необходимого  лечения, 

направленного  на  улучшение  деятельности  ЦНС  и  на  коррекцию  поведения,  а  также 

специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на  компенсацию  дефицитов 

эмоционального  развития  и  формирование  осознанной  саморегуляции  познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на  формирование 

способности  к  самостоятельной  организации  собственной  деятельности  и  осознанию 

возникающих  трудностей,  формирование  умения  запрашивать  и  использовать  помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательного  учреждения  (организация 

сотрудничества  с  родителями,  активизация  ресурсов  семьи  для  формирования  

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только  удовлетворяя  особые  образовательные  потребности  обучающейся  с  ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 3 классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

– формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

морфологии и синтаксисе; 
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– формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

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

высказывания и письменные тексты; 

– воспитание позитивного эмоционально–ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

– 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. 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

пошагового предъявления материала с необходимой помощью со стороны логопеда и 

учителя-дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении 

звуковых схем, схем предложения); 

 развивать мелкую моторику как одно из условий становления навыка каллиграфии. 

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 предметную 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. 

Срок реализации программы: 3 класс, 2023-2024 г. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
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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. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготовки 

младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение 

читательской компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. 

Позитивное отношение к правильной устной и письменной речи, которое необходимо 

поощрять с самого начала обучения, способствует формированию общей культуры. Поэтому 

овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую 

успеваемость школьника по всем предметным областям. Однако даже у школьника без 

ограничений по возможностям здоровья усвоение необходимого учебного содержания 
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нередко вызывает трудности, которые связаны со сложностью организации речевой 

деятельности.   

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 3 класс, как 

правило, не слышат в слове отдельных звуков, не могут устанавливать их 

последовательность, плохо артикулируют, у них не сформированы необходимые навыки 

словоизменения (формы множественного числа) и словообразования, что приводит к 

аграмматизму (рассогласование слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым 

ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему слову, его следует стимулировать и 

поощрять.  

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не только 

перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для 

обучающихся по варианту 7.1. Вместе с тем механический перенос на контингент с ЗПР 

методических рекомендаций по обучению школьников, не обнаруживающих отставания в 

развитии, равно как и надежда на коррекционный эффект исключительно особых 

организационных условий (меньшее количество обучающихся в классе, пролонгация 

обучения и пр.) опасен отсутствием ожидаемого результата.   

Для обучающейся используются учебники предметной линии «Школа России», в 

частности, в первом классе учебник «Азбука» авторов В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, 

Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной.  

В ходе обучения в 3 классе, выполняющем преимущественно пропедевтическую 

функцию, младший школьник с ЗПР осваивает письмо и чтение, приобретает 

первоначальные навыки работы с учебником и тетрадью, обогащает словарный запас, учится 

строить учебное высказывание, использовать знаково-символические средства, получает 

первоначальные знания в области орфографии и пунктуации. 

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

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

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

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

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

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

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука.  

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.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и 

отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 
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формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных 

действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, 

фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 

разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность 

ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение». Они наиболее 

явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 

учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников 

созданию текстов по образцу, собственных текстов разного типа,   соблюдению норм 

построения текста (логичность, последовательность, связности и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий, формирование умений различать части 

речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 

выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц язык 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с ученой книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  
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Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 

ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков 

самоконтроля. Оно значимо для правильного оформления решения арифметических задач. 

При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, 

работа с предложением и текстом) у младших школьников с ЗПР развиваются процессы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной 

памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез 

слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных 

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная 

деятельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

Формируемое во 2 классе умение осознанно строить устное речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации, а также составлять тексты в устной форме 

способствует усвоению программного материала по учебным предметам «Литературное 

чтение», «Окружающий мир». 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» школьники С ЗПР учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 

отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 

деятельности. 

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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на 

поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, 

регулировать собственное речевое поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих 

общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств 

выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.); 
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 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в 

тетради, размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, 

предъявления эталонных речевых образцов; 

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения адаптированной рабочей программы для 1 класса 

по учебному предмету «Русский язык» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения 

каллиграфией); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 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; 
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-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. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей программы для 

обучающегося 2 класса по учебному предмету «Русский язык» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения (ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим 

символом и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова); 

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласные-

согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные); 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными или 

письменными буквами); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя 

и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по представленным 

ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание 

ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;  
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– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в умениях: 

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции 

культурного наследия.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться красиво и правильно писать. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в адаптированной рабочей программы как: 

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;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

8) 1) Формирование первоначальных представлений o единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, o языке как основе национального 

самосознания; 

9) 2) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения: 

10)  3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

11) 4) Овладение первоначальными представлениями o нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

12) 5) Овладение учебными действиями c языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

13)  б) Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

14) 7) Способность проверять написанное.  

                                      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); 
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 организационных (организовывать сотрудничество и планировать собственную 

деятельность). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам для обучающихся ЗПР 

к концу 3 класса 

Обучающиеся с ЗПР должны знать/понимать: 

 - предложение как единицу речи; 

 - типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

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

препинания); 

 - признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 - термины, лексическое значение и основные грамматические признаки (вопрос, 

число) изученных частей речи; 

 - употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, 

предлога; 

 - термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 - различение слабой и сильной позиции гласных и согласных в корне слова; 

 - назначение букв, обозначающих два звука (е, ё, ю, я); 

 - алфавит, название букв русского алфавита. 

Обучающиеся с ЗПР должны уметь: 

 - анализировать и кратко характеризовать звуки речи; 

 - анализировать и кратко характеризовать части речи, предложения; 

 - различать произношение и написание слов; 

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

 - без ошибок списывать несложный текст объёмом 35 – 45 слов; 

 - писать под диктовку текст (30 – 35 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами; 

 -создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

 - соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 - для адекватного восприятия звучащей речи; 

 - работы со словарём (алфавит); 

 - соблюдения орфоэпических норм; 

 - создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 

 - овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

 - каллиграфически правильно писать слова, предложения, тексты из 35 – 45 слов без 

пропусков, вставок, искажений букв; 

 - делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 

 - обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким 

знаком; 

 - писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, в названиях городов, деревень, в 

кличках животных; 
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 - писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 - правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные в конце слов и 

безударные гласные звуки в двусложных словах; 

 - писать слова с удвоенными согласными буквами, с разделительным мягким знаком, 

с непроверяемыми написаниями по программе 2 класса; 

 - писать раздельно предлоги со словами; 

 - производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударные 

гласные звуки в слогах, а также последовательность звуков и букв; 

 - правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять, что эти слова 

обозначают: предмет, признак предмета или действие предмета;  

 - различать слова, отвечающие на вопросы кто? и что?; 

 - устанавливать связь слов в предложении, состоящем из 3- 4 слов; выделять 

подлежащее и сказуемое; 

 - составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам; 

 - употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить знаки препинания в 

конце предложений; 

 - определять тему текста и озаглавливать его в зависимости от темы; 

 - делить сплошной текст на предложения (3 – 4 предложения); 

 -  устанавливать смысловую связь между частями текста (восстанавливать 

деформированный повествовательный текст из трёх частей); 

 - составлять и записывать текст из 3 – 5 предложений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

 - при записи текста использовать красную строку. 

 Уже на данном первоначальном этапе обучения учитель должен прогнозировать 

наличие знаний, умений и навыков обучающихся, необходимых выпускнику 

начальной школы. 

Владеть под руководством педагога: 

-навыками самопроверки: организации рабочего места; 

      -умением работать по алгоритму. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Объем диктанта и текста для списывания классы четверти I II III IV: 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом на возможности их  

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа  всех 

слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на 

доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 
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состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 

предлагать дополнительное задание повышенной трудности.  

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что 

сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не 

выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания: 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень ставится, если выполнения безошибочное заданий,  

когда осознанное усвоение плохое знание обучающийся усвоение определенной 

учебного обнаруживает правил, умеет части из материала, неосознанное применять свои 

изученного справляется с усвоение знания в ходе материала, в большинством определений, 

разбора слов и работе грамматических правил и умение предложений и правильно заданий 

самостоятельно правил не менее выполнил не применять ¾ заданий менее ½ знания при 

заданий выполнении заданий. 

Объем словарного диктанта: 

Классы Количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

Оценки за словарный диктант: 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 

2 ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 

3 ошибки (2-4 классы) 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы: 

отметка Программы Адаптированная основная общеобразовательной школы 

общеобразовательная программа для обучающихся с ЗПР 7.2. 

«5» Не ставится при трѐх Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

исправлениях, но при одной дисграфических ошибок, работа написана 

негрубой ошибке можно ставить. аккуратно. 

«4» Допущены 2 орфографические и 2 Допущены 1- 2 орфографические ошибки, 

пунктуационные ошибки или 1 1-3 пунктуационные и 1-3 дисграфические 

орфографическая и 3 ошибки, работа написана аккуратно, но 

пунктуационные ошибки. допущены 1-2 исправления. 

«3» Допущены 3-4 орфографические Допущено 3-5 орфографических ошибок, 

ошибки и 4 пунктуационные 3 - 4 пунктуационных , 4 – 5 

ошибки или 5 орфографических дисграфических. Допущены 1 – 2 

ошибок. исправления. 

«2» Допущено 5-8 орфографических Допущено более 8 орфографических, 4 и 

ошибок более дисграфических ошибок. 

«1» Допущено более 8 - 

орфографических ошибок 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 



18 

 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

 -пропуск и искажение букв в словах; -замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; непра-вильное  

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе  

каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

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

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить 

с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего  

предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

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

написано в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

- при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной  

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

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

- дважды записанное одно и то же слово в предложении; -3 негрубые ошибки = 1  

ошибке. 

Однотипные ошибки: 

- первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная  

считается за отдельную ошибку; 

- при 5 поправках оценка снижается на 1 балл 

    Система условных обозначений: 

Р.Р. – уроки развития речи;   

д/з – домашнее задание; 

ЦОР – цифровой образовательный ресурс (в т.ч. портала Сетевой класс Белогорья) 

У – урок,  

Кб – комбинированный,  

К – контрольный,  

ПНЗ – предъявление новых знаний,  

О – обобщение.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В 3 классе – 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели). Длительность урока- 40 

минут. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170ч). 

Наша  речь (4 ч).  

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной 

и внутренней речи. 

Текст (5 ч).  
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Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. 

Общее представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  

Предложение (12 ч).  

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в 

предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  главных и 

второстепенных членов предложения.  Распространённые и нераспространённые 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной 

теме и их запись. 

Слова, слова, слова…(22 ч). 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении 

слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и 

антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, 

в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 

проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 

переносе слов.  

Звуки и буквы (34 ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах 

в корне однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 
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Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч). 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й, и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, 

чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова 

и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным 

по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи (47 ч). 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных только 

в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имён существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 

значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными 

орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи, в правописании имён существительных с изученными 

орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 

распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение 

над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного 

текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 
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предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании 

имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании 

имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и 

переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. 

Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении 

их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- 

рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год (17 ч).  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

адаптированной программы НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения адаптированной программы в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной программы НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
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четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий;   

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной программы должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

Форма и вопросы контроля 

 В целях выявления уровня обученности учащихся с ЗПР и контроля качества знаний 

учащихся наиболее приемлемыми являются следующие формы контроля:  

Контроль полученных за 2 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 

3 класса («Мои достижения. Итоговые комплексные контрольные работы. 3 класс» О.Б. 

Логинова, С.Г. Яковлева. – 3-е изд. - М. – Просвещение, - 2020). 
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ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ НА СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ: 

3 класс – 170 часов 

Раздел 

учебного 

курса, кол-во 

часов 

Элементы содержания Характеристика 

деятельности учащихся 

УУД Формы 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1  

общие 

сведения о 

языке (1 ч.) 

Создание мотивации к 

учебной деятельности, 

развитие интереса к 

самому процессу письма. 

Отвечать на вопросы учителя о 

назначении прописи. 

Ориентироваться в первой 

учебной тетради. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте, 

демонстрировать правильное 

положение ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты 

и др.) гигиенические правила 

письма. 

Называть письменные 

принадлежности с опорой на 

иллюстрации прописи. 

 

Регулятивные учебные 

действия 

С помощью учителя 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг. 

Личностные учебные действия: 

ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности. 

Регулятивные  учебные 

действия: 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа 

решения. 

Беседа. 

Фронтальный 

индивидуальн

ый опрос. 

1.Гражданское; 

2.Патриотическое; 

3.Духовно-

нравственное; 

4.Эстетическое 

Раздел 2. 

Фонетика и 

графика (2ч.) 

Повторение изученного в 

1-ом и 2-ом классах на 

основе фонетического 

разбора слова. 

Воспроизводить заданный 

учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. 

Классифицировать звуки по 

заданному основанию (твердые-

мягкие согласные звуки). 

Определять наличие заданного 

звука в слове. 

Группировать слова по первому 

(последнему) звуку, по наличию 

близких в акустико-

Л: Ценить и принимать 

следующие базо¬вые ценности:  

«добро», «терпение», 

«ро¬дина», «природа», «семья», 

«мир», «на¬стоящий друг». 

Уважение к своему на¬роду, к 

своей родине, к русскому 

языку.  Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

Р: Самостоятельно 

Беседа. 

Фронтальный 

индивидуальн

ый опрос. 

1.Гражданское; 

2.Патриотическое; 

3.Духовно-

нравственное; 

4.Эстетическое 
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артикуляционном отношении 

звуков. 

Различать звуки: гласные и 

согласные, согласные твердые и 

мягкие, звонкие и глухие. 

Характеризовать особенности 

гласных, согласных звуков. 

Моделировать звуковой состав 

слова (с использованием фишек 

разного цвета). Анализировать 

предложенную модель звукового 

состава слова, подбирать слова,  

соответствующие заданной 

модели. Соотносить заданное 

слово соответствующей ему 

моделью, выбирая ее из ряда 

предложенных. Сравнивать 

модели звукового состава слов: 

находить сходство и различия. 

Контролировать этапы своей 

заботы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. В 

совместной работе обосновывать: 

свою точку зрения, выслушивать 

чужую. 

организовывать свое рабочее 

место; следовать режиму 

органи¬зации учебной 

деятельности; определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

П: Ориентироваться в 

учебнике: опреде¬лять умения, 

которые будут сформиро¬ваны 

на основе изучения данного 

раз¬дела; определять круг 

своего незнания; 

перерабатывать полученную 

информа¬цию; находить 

необходимую информа¬цию,  

как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике; наблюдать 

и делать самостоя¬тельные   

простые выводы 

К: Участвовать в диалоге; 

слушать и по¬нимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Раздел 3. 

Лексика (5ч.) 

Слово и его лексическое 

значение. Выявление слов, 

значение которых требует 

уточнения. Определение 

значения слова по тексту 

или уточнение значения с 

Различать слово и обозначаемый 

им предмет. 

Объяснять значение слов с 

опорой на контекст. 

Моделировать предложения (в 

том числе в ходе игр), распрост-

Л: ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

Беседа. 

Фронтальный 

индивидуальн

ый опрос. 

1.Гражданское; 

2.Патриотическое; 

3.Духовно-

нравственное; 

4.Эстетическое 
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помощью толкового 

словаря.  

Различение однозначных 

и многозначных слов.  

Представление о прямом и 

переносном значении 

слова. 

Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов, антонимов и 

омонимов. 

Слова исконные и 

заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. 

Наблюдение за 

использованием в речи 

фразеологизмов. 

ранять и сокращать предложения в 

соответствии с изменением 

модели. 

Сравнивать собственные пред-

ложения с заданной моделью. 

Контролировать правильность 

предложений, корректировать 

предложения, содержащие смыс-

ловые и грамматические ошибки 

Анализировать текст: находить в 

нем слова с буквосочетаниями ча-

ща, чу—щу, жи—ши, 

выписывать слова с данными 

буквосочетаниями. 

Объяснять случаи употребления 

заглавной буквы. 

Оформлять начало и конец 

предложения. 

Соблюдать пробелы между сло-

вами. 

Применять изученные правила 

при списывании и записи под 

диктовку 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

использовать приемы 

выполнения зада- 

ния в соответствии с 

алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; критично 

относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого. 

Раздел 4. 

Состав слова 

(9ч.) 

Повторение изученного во 

2-ом классе на основе 

разбора слова по составу. 

Анализировать таблицу «Пра-

вильно изменяй формы слов», 

использовать ее как алгоритм при 

самостоятельном изменении 

слова. 

Группировать слова по задан-

ному принципу (с общим корнем, 

с одинаковыми приставками или 

Л: освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться; формирование 

интереса (мотивации) к учению. 

Р: учиться высказывать свои 

преположения; умение слушать 

и удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, 

Беседа. 

Фронтальный 

индивидуальн

ый опрос. 

1.Гражданское; 

2.Патриотическое; 

3.Духовно-

нравственное; 

4.Эстетическое 
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суффиксами). 

Контролировать правильность 

объединения слов в группу (уметь 

обнаруживать «лишнее» слово в 

ряду предложенных: синоним в 

группе родственных слов или сло-

во с омонимичным корнем в ряду 

родственных слов). 

Анализировать заданную схему 

состава слова и подбирать к ней 

слова. 

Подбирать максимальное коли-

чество родственных слов с опорой 

на словарь (в процессе парной, 

групповой работы и самостоятель-

но). 

Анализировать текст с установ-

кой на поиск в нем родственных 

слов; слов с заданными приставка-

ми, суффиксами. 

Объяснять значение слова - да-

вать развернутое его толкование. 

При определении состава слова 

приводить доказательства (в 

игровых упражнениях типа: 

«Докажи, что в слове... корень...»; 

«Докажи, что в слове... нет 

приставки...', «Докажи, что 

записанные слова являются 

родственными»). 

находить различия, 

анализировать ошибки и 

исправлять их 

П: ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незна-

ния; отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, нахо-

дить нужную информацию в 

учебнике. 

К: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи. 

Раздел 5. 

Морфология 

Части речи; деление 

частей речи на 

самостоятельные и 

Классифицировать (группировать) 

слова по частям речи, объяснять 

основания классификации (части 

Л: выражать положительное 

отношение к процессу 

познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше 

Контрольная 

работа 

1.Гражданское; 

2.Патриотическое; 

3.Духовно-

нравственное; 
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(43ч.) служебные. Имя 

существительное: общее 

значение и употребление в 

речи. Различение имен 

существительных 

мужского, женского и 

среднего рода. Род 

неизменяемых имен 

существительных (на 

примере наиболее 

употребительных слов). 

Изменение имен 

существительных по 

числам. Изменение имен 

существительных по 

падежам. Падеж и 

предлог: образование 

предложно-падежной 

формы. Различение 

падежных и смысловых 

(синтаксических) 

вопросов. Определение 

принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-

ему склонению. 

Различение собственных и 

нарицательных имен 

существительных. 

Наблюдение за 

одушевленными и 

неодушевленными 

именами 

существительными. 

Словообразование имен 

речи; самостоятельные и 

служебные части речи). 

Выдвигать предложения: находить 

основание для классификации 

имён существительных (по родам, 

числам, склонениям), глаголов (по 

вопросам, временам, спряжениям). 

Характеризовать признаки 

изученных частей речи. 

Контролировать правильность 

выполнения морфологического 

разбора. 

узнать; осознании себя 

носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; 

формирование эмоционально-

ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его 

изучению, желание умело им 

пользоваться и в целом ответ-

ственное отношение к своей 

речи. 

Р: использовать в работе на 

уроке словари, памятки; 

учиться корректировать 

выполнение задания; давать 

оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности; самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в учебном  

процессе 

П: ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала;   

отбирать необходимые  

источники информации среди 

Словарный 

диктант 

Диктант 

4.Эстетическое 
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существительных.  Имя 

прилагательное: общее 

значение и употребление в 

речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, 

числам и падежам. 

Основные признаки 

качественных, 

относительных и 

притяжательных имен 

прилагательных. 

Словообразование имен 

прилагательных. 

Местоимение: общее 

значение и употребление в 

речи. Личные 

местоимения. 

Употребление личных 

местоимений в речи. 

Склонение личных 

местоимений. 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

К: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы; оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета; различать 

особенности диалогической и 

монологической речи. 

 

Раздел 6. 

Синтаксис 

(13ч.) 

Предложение. 

Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащего и 

сказуемого. Установление 

при помощи смысловых 

(синтаксических) 

вопросов связи между 

словами в предложении. 

Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения (дополнение, 

Анализировать деформирован-

ный текст: определять границы 

предложений, выбирать знак в 

конце предложений. 

Классифицировать предложения 

по цели высказывания, находить в 

тексте повествователь-

ные/побудительные/вопроситель-

ные предложения. 

Распространять предложения по 

опорным вопросам. 

Задавать смысловые вопросы (от 

Л: воспринимать речь учителя 

(одноклассников); развитие 

этических чувств — стыда,  со-

вести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное 

понимания причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

Контрольная 

работа 

Словарный 

диктант 

1.Гражданское; 

2.Патриотическое; 

3.Духовно-

нравственное; 

4.Эстетическое 
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определение, 

обстоятельство). 

Наблюдение за 

однородными членами 

предложения. 

Использование интонации 

перечисления в 

предложениях с 

однородными членами. 

Нахождение и 

самостоятельное 

составление предложений 

с однородными членами 

без союзов и с союзами и, 

а, но. 

слова к слову). 

Анализировать текст, находить в 

тексте предложения с однород-

ными членами 

 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

П: Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.  

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; понимать точку зрения 

другого; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Раздел 7. 

Повторение правил 

правописания, изученных 

в 1–2-ом классах. 

Анализировать текст: находить в 

нем слова с буквосочетаниями ча-

ща, чу—щу, жи—ши, 

Л: ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и 

Беседа. 

Фронтальный 

индивидуальн

1.Гражданское; 

2.Патриотическое; 

3.Духовно-
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Орфография и 

пунктуация 

(50ч.) 

Формирование 

орфографической 

зоркости: осознание места 

возможного 

возникновения 

орфографической ошибки, 

использование разных 

способов решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места 

орфограммы в слове.  

Ознакомление с 

правилами правописания 

и их применение: 

приставки, 

оканчивающиеся на з, с; 

соединительные гласные 

о, е в сложных словах; 

непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова 

(словарные слова, 

определенные 

программой); буквы о, ё 

после шипящих в корнях 

слов; 

буквы и, ы после ц в 

различных частях слов; 

суффиксы имен 

существительных –ок, -ец, 

-иц, сочетания ичк, ечк, 

инк, енк; 

мягкий знак после 

шипящих на конце имён 

существительных; 

выписывать слова с данными 

буквосочетаниями. 

Объяснять случаи употребления 

заглавной буквы. 

Оформлять начало и конец 

предложения. 

Соблюдать пробелы между сло-

вами. 

Применять изученные правила 

при списывании и записи под дик-

товку 

поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

использовать приемы 

выполнения задания в 

соответствии с алгоритмом; 

ставить и формулировать 

проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 

К: Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; критично 

относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого. 

 

ый опрос. нравственное; 

4.Эстетическое 
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безударные гласные в 

падежных окончаниях 

имен существительных; 

безударные гласные в 

падежных окончаниях 

имен существительных на 

-ий, -ия, -ие; буквы о, е в 

окончаниях имен 

существительных после 

шипящих и ц; безударные 

гласные в падежных 

окончаниях имен 

прилагательных; 

раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями; 

знаки препинания при 

однородных членах 

предложения с союзами и, 

а, но и без союзов. 

Использование 

орфографического 

словаря для определения 

(уточнения) написания 

слова. Формирование 

действия контроля при 

проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Раздел 8. 

Развитие речи 

(30ч.) 

Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи. 

Соблюдение норм 

Анализировать предлагаемые 

серии сюжетных картинок: 

определять последовательность; 

устанавливать правильную 

последовательность при ее 

нарушении; составлять рассказы с 

Л: ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

Беседа. 

Фронтальный 

индивидуальн

ый опрос. 

1.Гражданское; 

2.Патриотическое; 

3.Духовно-

нравственное; 

4.Эстетическое 
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речевого этикета и 

орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и 

бытового общения. 

Формулировка и 

аргументирование 

собственного мнения и 

позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. Умение 

контролировать (устно 

координировать) действия 

партнера при проведении 

парной и групповой 

работы. Соблюдение норм 

речевого взаимодействия 

при интерактивном 

общении (sms-сообщения, 

электронная почта, 

Интернет и другие виды и 

способы связи). 

опорой на картинки. Ре-

конструировать события и объяс-

нять ошибки художника; 

составлять рассказы после 

внесения изменений в 

последовательность картинок. 

Сочинять небольшие рассказы 

повествовательного и 

описательного характера (случаи 

из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания). 

Составлять рассказ по опорным 

словам. 

Объяснять уместность (неумест-

ность) использования тех или 

иных речевых средств в ситуациях 

учебного и бытового общения. 

Участвовать в учебном диалоге, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Р: различать способ 

деятельности и результат; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; составлять 

план и последовательность 

действий. 

П: учиться создавать 

собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников); анализ 

полученной информации. 

К: задавать  вопросы, 

обращаться за помощью; 

осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную 

помощь; участвовать в 

коллективном диалоге; строить 

понятные высказывания. 

Резервные 

уроки. 17 ч. 
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