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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся 

4 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в 

соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 1 сентября 2016г.; примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1; учебным планом МАОУ СОШ 

№50 на 2023—2024 учебный год. 

В основу разработки программы положена Примерная АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 по учебному 

предмету «Русский язык». 

Программа обеспечена УМК «Русский язык» для учащихся 4 классов авторов 

Якубовской Э.В., Коршуновой Я.В. 

На изучение предмета «Русский язык» в учебном плане МАОУ СОШ №50 отведено: 

в 4-м классе 136 часа в год. Соответственно - 4 часа в неделю.  

Русский язык является важной составляющей частью образования умственно 

отсталых учащихся. Овладение знаниями и умениями в данной предметной области 

является необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у 

них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с умственной отсталостью 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочих программ по 

учебным предметам на 1 этапе обучения обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• выявление индивидуальных возможностей каждого обучающегося и 

особенностей его психофизического развития, оказывающих влияние на овладение 

учебными умениями и навыками; 

• формирование у обучающихся физической, социально-личностной, 

коммуникативной и интеллектуальной готовности к дальнейшему обучению; 

• формирование готовности к участию к систематическим учебным занятиям в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

• обогащение знаний обучающихся о социальном и природном мире, опыта в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и 

др.); 

• овладение обучающимися с интеллектуальными нарушениями учебной 

деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

• формирование основ элементарных знаний по учебным предметам на первом 

этапе обучения; 

• достижение планируемых результатов освоения обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями программ учебных предметов 4 класса с учетом их 
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особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

Рабочая программа для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 4 класса 

разработана с учетом особенностей психофизического развития, познавательной 

деятельности данной группы детей, их индивидуальных возможностей и обеспечивают 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа для 4 класса содержит материал, способствующий достижению 

обучающимися того уровня общеобразовательных знаний, умений и трудовых навыков, 

который необходим им для социальной адаптации. 

Система оценки достижения обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

планируемых результатов освоения АООП решает следующие задачи: 

-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

-достижения планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирования базовых учебных действий;  

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  

-предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации;  

-позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Оценка результатов освоения АООП школы опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных  

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями;  

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что обеспечивается объективностью оценки. 

В соответствии с первым вариантом АООП оценке подлежат личностные и 

предметные результаты обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, 

письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

Оценка предметных достижений предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета каждым обучающимся и не допускает сравнения его 

с другими детьми.  

Основными критериями отбора материала по русскому языку является его 

доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в существенном 
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ограничении объёма и содержания материала, практическая значимость заключается в 

тесной связи изучения курса с жизненным опытом учащихся, формированием у них 

готовности к использованию полученных знаний на практике, при решении 

соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения. 

Программа обучения носит элементарно-практический характер, при этом ведущим 

коррекционным принципом является принцип коммуникативной направленности. 

Цели образовательно-коррекционной работы 
 Данная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 4 класс разработана 

на основе: 

-Федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-примерной адаптированной основой общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Русский язык является важной составляющей частью образования умственно 

отсталых учащихся. Овладение знаниями и умениями в данной предметной области 

является необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у 

них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с умственной отсталостью 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Основными критериями отбора материала по русскому языку является его 

доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в существенном 

ограничении объёма и содержания материала, практическая значимость заключается в 

тесной связи изучения курса с жизненным опытом учащихся, формированием у них 

готовности к использованию полученных знаний на практике, при решении 

соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения. 

Программа обучения носит элементарно-практический характер, при этом ведущим 

коррекционным принципом является принцип коммуникативной направленности. 

В новых учебниках по русскому языку (2 – 4 классы) содержание обучения 

представлено в соответствии с тремя уровнями требований к усвоению программного 

материала. Каждый уровень имеет своё условное обозначение на страницах учебника, 

облегчающее поиск нужного задания. 

! Первый уровень: стабильно хорошее усвоение программы, активность и 

инициативность на уроке, готовность помогать одноклассникам при работе парами или 

группами. 

!! Второй уровень: удовлетворительное усвоение программы, затруднённое 

системным нарушением речи, а также соматическими или психопатическими проблемами. 

!!! Третий уровень: минимальное усвоение программы на уровне списывания с 

печатного и рукописного текстов, способность работать по подражанию. 

Трёхуровневая система обучения: 
позволит учителю осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к 

каждому ученику на каждом уроке в выборе учебных заданий и речевого материала.  
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На всех уровнях выполнения учебных заданий работа учащихся должна оцениваться 

как удовлетворительная, хорошая или очень хорошая. Это даст шанс каждому ученику 

почувствовать себя успешным в учёбе, независимо от степени нарушения интеллекта. 

Тематическое планирование составлено в соответствии с рабочей программой и 

новыми учебниками в почасовой разбивке. Каждая учебная тема, кроме заданий, данных в 

учебнике, поддерживается дополнительными учебно-методическими материалами, 

предлагаемыми на выбор, а именно: 

- актуальный словарь к каждой учебной теме;  

- дидактические игры и сказки с описанием методики их проведения;  

- разного рода проверочные работы: письмо по слуху, зрительные и слуховые 

предупредительные диктанты, выборочные диктанты, контрольные диктанты с описанием 

методики их проведения; 

- индивидуальные карточки с сокращённым вариантом текстов упражнений для 

учеников, работающих по третьему уровню требований.  

Актуальный словарь – это пассивный и активный словарь, рекомендуемый для 

работы на уроках по указанной программной теме. В актуальный словарь включены слова, 

неоднократно используемые в учебнике по данной теме. Слова, содержащие по две 

орфограммы или слова с повторяющимся стечением согласных в слогах, предлагаются для 

работы по первому уровню требований. Объём словаря может быть пополнен другими 

словами, частотность употребления которых достаточно велика, а написание соответствует 

программным требованиям на данном этапе обучения. 

Дидактическая игра занимает особое место в процессе обучения, поскольку 

поднимает на более высокий эмоциональный уровень слабо мотивированное выполнение 

учебных заданий, а именно: 

- зарождает стремление к победе в соревновании, а значит, активизирует волевые 

усилия в достижении учебной цели; 

- даёт возможность и приучает получать хороший результат работы с напарником за 

счёт сложения разных по уровню возможностей; 

- часто возникающая необходимость взаимовыручки при коллективных (групповых) 

формах работы рождает удивительное чувство товарищества, повышает самооценку. В 

таком позитивном эмоциональном поле учебный материал легче усваивается и дольше 

сохраняется в памяти. Любую дидактическую игру можно сократить, оставив только 

учебные манипуляции, если возникает дефицит времени на уроке. 

Использование в учебном процессе разного рода проверочных работ – это та форма 

контроля, который помогает учителю вовремя зафиксировать момент перехода знаний 

каждого отдельного ученика из зоны ближайшего в зону актуального развития. Большое 

разнообразие проверочных работ и предлагаемая частота их использования на уроках 

связана с пониманием самой мучительной для учителя проблемы выработки 
орфографической зоркости у учащихся. Необходимо на каждом уроке найти время и 

место для письма под диктовку хотя бы одного предложения с последующим 

подчёркиванием в словах знакомых орфограмм. 

 
Характеристика основных видов деятельности ученика 
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Определение количества предложений в тексте с опорой на визуально значимые 

атрибуты: большая буква в первом слове и точка в конце предложения (два-три коротких 

предложения). 

Выделение из текста предложения на заданную тему (о берёзе, о щенке). 

Уверенное «чтение» схемы предложения; соотнесение схемы с предложением. 

Различение предложений-вопросов и предложений-ответов. Соблюдение 

правильной интонации при повторном их прочтении. 

Различение предложения и набор слов с опорой на наглядность (набор предметных 

картинок и сюжетная картинка, составленная из данных предметов). Овладение умением 

составлять предложение, пользуясь набором предметных картинок. 

Умение исправлять нарушенный порядок слов в предложении (слова даны в нужной 

форме и записаны на отдельных карточках). 

Ознакомление с орфографическим словарём; нахождение в нём нужной буквы с 

ориентацией на её место в алфавите (в начале, в середине, ближе к концу, между какими 

буквами находится). 

Различение на слух гласных и согласных звуков, умение их перечислить. 

Восприятие на слух и выделение голосом ударного звука в словах (слова, состоящие 

из двух-трёх слогов); постановка знака ударения над ударной гласной. Сравнение 

предъявляемого учителем правильного и неправильного по силе голоса рисунка звукового 

состава слова. Выбор правильного варианта и повторение ударного гласного (сапоги –

сапоги). 

Умение делить слова на слоги, ориентируясь на гласные буквы. Перенос слова по 

слогам с одной строки на другую с соблюдением правил переноса. 

Различение на слух твёрдых и мягких согласных в словах и правильное обозначение 

их соответствующими гласными буквами. Умение составлять пары из слогов (ма – мя) и 

приводить примеры пар слов на каждый случай дифференциации. 

Различение на слух и чёткое произнесение твёрдых и мягких согласных. 

Наблюдение за правописанием слов с мягким знаком на конце и в середине слова. Умение 

доказывать правильность постановки мягкого знака в слове по данному образцу и 

приводить два-три примера с мягким знаком на конце и в середине слова. 

Усвоение сочетания букв жи – ши, ча – ща, чу – щу, нахождение их в словах и умение 

сделать вывод о правильности написания данных сочетаний в словах. Коллективное 

составление словарика из слов с данными сочетаниями.  

Различение звонких и глухих согласных. Коллективное составление пар из данных 

согласных. Подбор слов к каждой паре согласных. 

Наблюдение за парными согласными на конце слов; сравнение их произношения и 

написания; формирование умения делать вывод о необходимости сомневаться в написании 

слов с парными согласными на конце. Тренировка умения доказывать правильность 

написания парных согласных на конце слова по данному образцу. 

Различение названий предметов по вопросам кто? что? Коллективный подбор ряда 

названий однородных предметов, называние их одним словом (обобщающим) и постановка 

вопроса к обобщающему слову. 

Умение выделять названия предметов из предложения независимо от формы слова с 

опорой на предметные картинки (к каким словам можно подставь предметные картинки). 
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Умение правильно записывать имена, фамилии и отчества людей, клички животных 

в предложениях, воспринимаемых на слух. 

Различение названий действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что 

сделает? и др. Умение ставить вопросы к названиям действий и подбирать названия 

действий к вопросам, выбирая один вариант из двух предложенных. Нахождение в 

предложении названия действий и подчёркивание их. 

Различение названий признаков по вопросам. Угадывание предмета по данным 

признакам; составление загадок о предмете путём подбора его характерных признаков. 

Нахождение в предложении названий признаков и подчёркивание их. 

Различение названий предметов, действий и признаков по вопросам. 

Знакомство с новыми предлогами. Наблюдение за их написанием в разных 

словосочетаниях и коллективное составление вывода о предлоге как отдельном слове. 

Умение выбирать или подбирать нужный предлог для связи слов в словосочетании или 

предложении. Развитие способности составлять разные по смыслу предложения с одним и 

тем же словосочетанием. 

Умение выделять из текста предложение на заданную тему. 

Коллективное составление текста из данных предложений с опорой на сюжетные 

картинки.  

Различение предложений законченного и незаконченного. Умение заканчивать 

предложение по-разному, опираясь на предметные картинки. 

Сравнение нераспространённого предложения и распространённого предложений 

(без использования терминов). Умение доказать, какое предложение из двух предложенных 

интересней. Умение распространять предложения с помощью предметных картинок, 

вопросов и схем предложений, используя приём постепенного ступенчатого 

распространения предложения (под руководством учителя). Составление разных 

предложений об одном и том же предмете на основе предложенного ряда названий 

предметов, названий действий и вопросов. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, русский язык;  

2) овладение начальными навыками адаптации с использованием языковых средств;  

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни, языковыми средствами;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на русском языке;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности на уроках русского языка;  

6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях на уроках русского языка; 

7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами русского 

языка;  
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8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям на уроках русского языка. 

В рамках учебного предмета «Русский язык» формируются познавательные учебные 

действия, представленные комплексом начальных логических операций, которые 

необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, 

составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

• выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

• устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

• пользоваться знаками, символами;  

• читать; писать; выполнять арифметические действия;  

• наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и других носителях). 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения:  

- формировать навыки аккуратного письма с учетом индивидуальных требований; 

- определять план выполнения заданий на уроках письма под руководством учителя; 

- оформлять свои мысли в устной речи; 

- ссоставлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам, ставить знаки препинания в конце предложения; 

- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

- писать под диктовку предложения и тексты. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 
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если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) На уроках русского языка на уровне начального образования обучающиеся 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения. У обучающихся, 

освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу, сформируются 

определенные навыки устной и письменной речи в пределах их способностей и 

психического развития. По завершению освоения программы обучающиеся достигнут 

следующих результатов: 

Минимальный уровень:  
- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-  глухости, твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса;  

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами;  

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки;  

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов 

с ориентацией на серию сюжетных картинок;  

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 
- различение звуков и букв;  

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-

35 слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами 

с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем 
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поможет выпускникам школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять 

адекватное положение в обществе. 

Содержание учебного курса построено с учётом особенностей познавательной 

деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема 

изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания 

сведений по теме, для постоянного повторения пройденного и отработки необходимых 

умений.  

Курс обучения русскому языку нацелен на решение следующих образовательных, 

воспитательных и коррекционных задач: 

 формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые 

обобщения; 

 совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: 

закрепление правильного произношения звуков, работа над словообразованием и 

словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре 

предложений, развитие связной устной речи; 

 обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных 

орфографических правил; 

 развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый словарь, 

соблюдая правильность построения предложений; 

 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и формирование 

у них первоначальных умений в письменных высказываниях; 

 осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

школьников. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших классов, в 

данном разделе программы по русскому языку предусмотрено три уровня требований к 

знаниям и умениям школьников (в зависимости от успешности овладения ими учебным 

материалом).  

Первый уровень – базовый – предполагает реализацию требований к ученику в 

объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с систематическим 

использованием образцов выполнения работы, опорных схем, опосредованных подсказок). 

Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными или 

осложнёнными интеллектуальными нарушениями печатного и рукописного текстов). 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная письменная речь». 

 

Повторение пройденного. Предложение. 

 Выделение предложений из текста. Практическое построение простого 

предложения. Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по 

вопросам, из слов, данных в начальной форме; окончание предложений; восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы: алфавит; употребление ь на конце и в середине слова. 
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Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания 

путём изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. Ударение. 

Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем 

изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá 

— вóдный). 

Слово: различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. Имена 

собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая 

буква в именах собственных. Предлоги до, без, под, над, около, перед. Разделительный 

ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарём, данным в 

учебнике. 

Предложение: членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Упражнения в составлении 

предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в 

предложениях по вопросам. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки) Главные члены предложения: подлежащее, 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Составление и 

запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. Изложение под 

руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. Описание 

несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде 

вопросов. Составление и написание под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте. Вопросительные и восклицательные 

предложения. 

Структурно и содержательно программа для 4 класса составлена таким образом, 

что уровень сложности материала опирается на ранее полученные знания в 2 — 3 

классах и рассчитана на 102 часа. 

Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок-игра, 

обобщающий урок, контрольный урок. 

Формы контроля: контрольный диктант, контрольное списывание. 

 

Критерии оценки 
Использование в учебном процессе разного рода проверочных работ – это та 

форма контроля, который помогает учителю вовремя зафиксировать момент 

перехода знаний каждого отдельного ученика из зоны ближайшего в зону 

актуального развития. Большое разнообразие проверочных работ и предлагаемая 

частота их использования на уроках связана с пониманием самой мучительной для 

учителя проблемы выработки орфографической зоркости у учащихся. 

Необходимо на каждом уроке найти время и место для письма под диктовку хотя бы 

одного предложения с последующим подчёркиванием в словах знакомых орфограмм. 

В течение учебного года осуществляется динамическое наблюдение за 
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достижением планируемых результатов, а также промежуточный и итоговый 

контроль предметных знаний. 

При оценке предметных результатов обучения используется 

преимущественно 5-балльная система (начиная со 2 класса). Определяющим 

фактором для выставления оценки является динамика образовательных достижений 

обучающегося по учебному предмету, расширение его жизненных компетенций. 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует 

знания и умения, полученные на уроках по данному предмету, применяет их в 

решении практических задач и переносит их в аналогичные ситуации, опираясь на 

собственные знания, представления и практический опыт. Допускается помощь 

учителя, которая ограничивается указанием в случае необходимости на какую-либо 

ошибку или неточность, при этом обучающийся демонстрирует способность 

исправить ошибку. Учитывается усвоение нового словаря по предмету.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения, 

полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении практических 

задач, но демонстрирует неспособность использовать полученные знания и умения в 

других аналогичных ситуациях. Устный ответ или письменная работа, а также 

практические действия ученика могут содержать 1–2 неточности, но в целом 

результат самостоятельной работы правильный. Допускается помощь учителя, 

которая ограничивается указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку 

или неточность, при этом обучающийся демонстрирует способность исправить 

ошибку. Учитывается усвоение нового словаря по предмету. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует 

знания и умения, полученные на уроках по данному предмету, и сталкивается с 

трудностями при решении практических задач. Обучающийся допускает 

множественные ошибки и не достигает ожидаемого результата при выполнении 

практического задания. Характер допущенных ошибок свидетельствуют о невысоком 

уровне осознанного усвоения пройденного материала.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание 

большей части учебного материала, а помощь учителя и наводящие вопросы не 

оказывают влияния на содержание деятельности обучающегося. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы, а также с определением основных видов деятельности 
обучающихся на уроке 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов, 

отводимых 
на 

освоение 
каждой 

темы 

Основные виды деятельности обучающихся 
на уроке 

1 Раздел: 

Предложение 

8  
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1.1 Повторение.  

Составление 

предложений по 

сюжетной 

картинке. 

Составление 

предложений по 

предметной 

картинке. 

4 

 

 

 

 

4 

Составление предложений по сюжетной 

картинке. Составление предложений по 

предметной картинке. 

Сравнение предложений нераспространённых и 

распространённых. 

Распространение предложений с помощью 

предметных картинок, вопросов, схем. 

Нахождение и выделение в предложении 

названий предметов, действий, признаков. 

Работа с текстом, предложением, схемами. 

2 Раздел: Звуки и 

буквы 

57  

2.1 Гласные и 

согласные звуки 

3 Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами, текстом 

Расположение слов в алфавитном порядке; 

заучивание алфавита наизусть.  

Различение звонких и глухих согласных; 

соотнесение звучания и написания слова. 

2.2 Ударные и 

безударные 

гласные 

6 Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами, текстом 

Определение ударного слога в двусложных и 

трёхсложных словах; выделение гласных 

ударных и безударных. 

Различение количества слогов в слове по 

количеству гласных; деление слов на слоги; 

усвоение правила переноса части слова при 

письме. 

Написание слов с безударными гласными: 

различение ударных и безударных гласных; 

определение наличия орфограммы в слове; 

проверка написания путем изменения формы 

слова (водá— вóды) или подбора по образцу 

родственных слов (водá— вóдный). 

Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями в корне: пользование словарем, 

данным в учебнике. 

2.3 Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

11 Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами 

2.4 Мягкий знак на 

конце и в 

середине слова 

4 Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами 

Употребление ь на конце и в середине слова. 

2.5 Гласные после 

шипящих 

6 Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами 

Написание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, 

чу, щу: определение в словах и текстах наличия 

слов с данными орфограммами. 

Нахождение в словах и текстах наличия слов с 

данными орфограммами. 

2.6 Разделительный 

мягкий знак 

6 Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами 
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Усвоение правила о написании разделительного 

ь перед гласными е, ё, ю, я, и.  

2.7 Парные звонкие 

и глухие 

согласные 

21 Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами. 

Выполнение контрольного диктанта, 

контрольного списывания. 

Различение звонких и глухих согласных; 

соотнесение звучания и написания слова; 

объяснение случаев расхождения звучания и 

написания. 

Определение наличия орфограммы в слове; 

объяснение написания слова путём изменения 

формы слова и подбора (по образцу) 

родственных слов. 

3 Раздел: Слово 43  
3.1 Названия 

предметов 

7 Выполнение упражнений, игровые упражнения 

Различение основных категорий слов (названия 

предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи 

друг с другом. 

3.2 Большая буква в 

словах 

2 Выполнение упражнений, работа с текстом 

Усвоение правила о написании с большой буквы 

названий рек, гор, морей. 

3.3 Названия 

признаков 

16 Выполнение упражнений, игровые упражнения 

3.4 Названия 

действий 

11 Выполнение упражнений, игровые упражнения 

3.5 Предлоги 8 Выполнение упражнений, работа с текстом. 

Выполнение контрольного диктанта, 

контрольного списывания. 

Усвоение правила о раздельном написании 

предлогов до, без, под, над, около, перед с 

другими словами. 

Отработка умения выбирать или подбирать 

нужный предлог для связи слов в 

словосочетании или предложении. 

Составление словосочетаний по заданному 

слову с предлогом. 

4 Раздел: 

Предложение 

23  

4.1 Порядок слов в 

предложении. 

8 Выполнение упражнений, работа с текстом 

Восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. 

4.2 Связь слов в 

предложении. 

10 Выполнение упражнений, работа с текстом 

Упражнения в составлении предложений; 

распространение предложений. 

4.3 Вопросительные, 

восклицательные   

предложения 

5 Выполнение упражнений, работа с текстом. 

Классификация предложений по цели 

высказывания при сопоставлении 

повествовательных, восклицательных и 

вопросительных предложений. 
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Выполнение контрольного диктанта, 

контрольного списывания. 

5 Раздел 

Повторение 

10 Составление и запись небольшого рассказа по 

серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. Составление и запись рассказа 

по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, 

языка и правописания. Изложение под 

руководством учителя небольшого текста (20—

30 слов) по данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного 

текста по вопросам. Описание несложных 

знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Выполнение контрольного диктанта, 

контрольного списывания. 
 Итого 136 часа (4 часа в неделю) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 класс (102 ч) 

Темы Часы Словарь Учебник 
(упражнения 

на выбор) 

Рабочие 
тетради 

(задания на 

выбор) 

Методические 
рекомендации 

(методическое обеспечение 

и содержание других видов 

работ на уроках) 

Характеристика основных 
видов деятельности 
учащихся 

Часть 1 

Повторение 8 ч      

1. Предложение. Выделение 

его из текста 

1  с. 3–5 Часть 1, с. 4, 

№ 1; с. 6, № 6 

 Определять количество 

предложений в тексте, 

опираясь на визуально 

значимые атрибуты: большая 

буква в первом слове и точка 

в конце предложения (2–3 

коротких предложения). 

 Выделять из текста 

предложение на заданную 

тему (о берёзе, о щенке). 

2. Предложение и его схема 1 овощи с. 6–7 Часть 1, с. 5, 

№ 4; с. 7, № 7 

 Уверенно «читать» схему 

предложения; соотносить 

схему с предложением. 

3. Предложения-вопросы и 

предложения-ответы 

1  с. 8–9   Различать предложения-

вопросы и предложения-

ответы. Соблюдать 

правильные интонации при 

повторном их прочтении. 

4. Завершение начатого 

предложения 

1 огород с. 10–11 Часть 1, с. 4, 

№ 2; с. 5–6, № 

3, 5 
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5. Различение набора слов и 

предложения 

1  с. 12–13   Различать предложение и 

набор слов, опираясь на 

наглядность (набор 

предметных картинок и 

сюжетная картинка, 

составленная из данных 

предметов). Овладевать 

умением составлять 

предложение, пользуясь 

набором предметных 

картинок (девочка, парта, 

ученик). 

6. Порядок слов в 

предложении 

2  с. 14–15 Часть 1, с. 5, 

№ 4 

 Уметь исправлять 

нарушенный порядок слов в 

предложении (слова даны в 

нужной форме и записаны на 

отдельных карточках) 

7. Предложение. Закрепление 

знаний 

1  с.16-17 Часть 1, с. 7, 

№ 8 

  

Звуки и буквы 57 ч. 

1. Знакомство с алфавитом 1  с. 18–19 Часть 1, с. 9, 

№ 1, 2 

Дидактические игры, с. 30, 

31 

Познакомиться с 

орфографическим словарём; 

научиться находить в нём 

нужную букву, ориентируясь 

на её место в алфавите (в 

начале, в середине, ближе к 

концу, между какими 

буквами находится). 



19 

 

2. Звуки гласные и согласные 2  с. 20–21 Часть 1, с. 10–

11, № 1–6 

 Различать на слух гласные и 

согласные звуки, уметь их 

перечислить. 

3. Ударение в словах 2  с. 22–23   Слышать и выделять голосом 

ударный звук в словах (слова, 

состоящие из 2–3 слогов); 

ставить знак ударения над 

ударной гласной. 

4. Гласные ударные и 

безударные. Выделение 

ударного гласного в слове 

2  с. 24–25 Часть 1, с. 18–

19, № 1–3 

Дидактическая игра, с. 31–

32 

Сравнивать предъявляемый 

учителем правильный и 

неправильный по силе голоса 

рисунок звукового состава 

слова. 

5. Гласные ударные и 

безударные. Выделение 

ударного гласного в слове 

2  с. 26–27 Часть 1, с. 20, 

№ 4, 5 

 Выбирать из двух один 

правильный вариант и 

называть ударный гласный 

(сапоги – сапоги). 

6. Деление слов на слоги 2  с. 28–29 Часть 1, с. 21, 

№ 1, 2; с. 22, 

№ 3, 4 

Дидактическая игра-сказка, 

с. 32–33; выборочный 

диктант, с. 33–34 

Уметь делить слова на слоги, 

ориентируясь на гласные 

буквы. Переносить слова по 

слогам с одной строки на 

другую, соблюдая правила 

переноса. 

7. Контрольный диктант 1    с. 34  

8. Работа над ошибками 1      

9. Гласные е, ё, ю, я в начале 

слова или слога 

1 яблоко с. 30–31 Часть 1, с. 15, 

№ 3, 4 

Дидактическая игра-сказка, 

с. 34–35 

Различать на слух твёрдые и 

мягкие согласные в словах и 

правильно обозначать их 

соответствующими гласными 

10. Гласные е, ё, ю, я в начале 

слова или слога 

2  с. 32–33 Часть 1, с. 16– 

17, № 5, 6, 8 

Данный на с. 35 

контрольный диктант 
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можно провести как 

зрительный 

предупредительный 

буквами. Уметь составлять 

пары из слогов (ма – мя). 

Приводить примеры пар слов 

на каждый случай 

дифференциации. 

11. Перенос части слова при 

письме 

2  с. 34–35 Часть 1, с. 24–

25, № 1–4 

 

12. Твёрдые и мягкие 

согласные. Различение их 

перед гласными 

2  с. 36–37 Часть 1, с. 27, 

№ 1, 2; с. 28, 

№ 4 

Дидактическая игра, с. 35–

36 

13. Обозначение мягких 

согласных на письме буквами 

и, е, ё, ю, я 

2  с. 38–39 Часть 1, с. 29, 

№ 7 

Слуховой 

предупредительный 

диктант, с. 36; Приложение 

1, с. 74–75 

14. Обозначение мягких 

согласных на письме буквами 

и, е, ё, ю, я 

1  с. 40–41 Часть 1, с. 28, 

№ 5; с. 29, № 6 

Данный на с. 37 

контрольный диктант 

можно провести как 

выборочный 

15. Буква мягкий знак (ь) на 

конце слова 

1  с. 42–43 Часть 1, с. 30, 

№ 1; с. 53, № 

10 

Дидактическая игра, с. 37–

38 

Различать на слух и чётко 

произносить твёрдые и 

мягкие согласные. 

Наблюдать за правописанием 

слов с мягким знаком на 

конце и в середине слова. 

Учиться доказывать 

правильность постановки 

мягкого знака в слове по 

данному образцу. Приводить 

два-три примера с мягким 

знаком на конце и в середине 

слова 

16. Буква мягкий знак в 

середине слова 

2  с. 44–45 Часть 1, с. 31, 

№ 2–4; с. 32, 

№ 5–7 

Зрительный 

предупредительный 

диктант, с. 38–39 
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17. Различение твёрдых и 

мягких согласных 

2 мебель с. 46–47 Часть 1, с. 33, 

№ 8, 9 

 Различать на слух и чётко 

произносить твёрдые и 

мягкие согласные. 18. Различение твёрдых и 

мягких согласных 

2  с. 48–49  Приложение 1, с. 76–77 

19. Контрольный диктант 1    с. 39  

20. Работа над ошибками 1      

21. Написание жи – ши в 

словах 

2  с. 50–51 Часть 1, с. 34, 

№ 1, 2; с. 35, 

№ 4 

Слуховой 

предупредительный 

диктант, с. 40–41 

Выучить сочетания букв жи – 

ши, находить их в словах и 

делать вывод о правильности 

написания данных сочетаний 

в словах. Коллективно 

составить словарик из слов с 

данными сочетаниями 

22. Написание ча – ща в 

словах 

1  с. 52–53 Часть 1, с. 35, 

№ 5 

Слуховой 

предупредительный 

диктант, с. 40–41 

Выучить сочетания букв ча –

ща, находить их в словах и 

делать вывод о правильности 

написания данных сочетаний 

в словах. Коллективно 

составить словарик из слов с 

данными сочетаниями 

23. Написание чу – щу в 

словах 

1  с. 54–55 Часть 1, с. 36, 

№ 6; с. 37, № 8 

Слуховой 

предупредительный 

диктант, с. 40–41 

Выучить сочетания букв чу –

щу, находить их в словах и 

делать вывод о правильности 

написания данных сочетаний 

в словах. Коллективно 

составить словарик из слов с 

данными сочетаниями 
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24. Написание жи – ши, ча –

ща, чу – щу 

1  с. 56–57 Часть 1, с. 36, 

№ 7; с. 38, № 

10;с. 53, № 12 

Дидактическая игра-сказка, 

с. 39–40; Приложение 1, с. 

78 

 

25. Парные звонкие и глухие 

согласные 

1  с. 58–59 Часть 1, с. 40, 

№ 1, 2 

 Различать звонкие и глухие 

согласные. Коллективно 

составить пары из данных 

согласных. Подобрать слова к 

каждой паре согласных 

26. Различение б – п, в – ф 2  с. 60–61   

27. Различение д – т, г – к 2 дневник с. 62–63 Часть 1, с. 43 

(дневник) 

 

28. Различение ж – ш, з – с 2  с. 64–65   

29. Наблюдение за звонкими 

и глухими согласными на 

конце слова 

1  с. 66–67   Понаблюдать за парными 

согласными на конце слов; 

сравнить, как они 

произносятся и как пишутся; 

под руководством учителя 

сделать вывод о 

необходимости сомневаться 

в написании слов с парными 

согласными на конце. 

Учиться доказывать 

правильность написания 

парных согласных на конце 

слова по данному образцу 

30. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова 

2 сапоги с. 68–69 Часть 1, с. 43, 

№ 1; с. 46, № 

6, 7 

 

31. Проверка написания 

звонких и глухих согласных 

на конце слова 

2  с. 70–71 Часть 1, с. 44, 

№ 3 

Дидактическая игра, с. 42 

32. Проверка написания 

звонких и глухих согласных 

на конце слова 

2  с. 72–73 Часть 1, с. 45, 

№ 4, 5 

Выборочный диктант, с. 42–

43; Приложение 1, с. 79 

33. Правила правописания в 

словах. Закрепление знаний 

2  с. 74–75 Часть 1, с. 47, 

№ 8; с. 47 

(праздник) 

  

34. Правила правописания в 

словах. Закрепление знаний 

2  с. 76–77 Часть 1, с. 48, 

№ 9, 10 

Приложение 1, с. 74– 79, 83  

35. Контрольный диктант 1    с. 43  

36. Работа над ошибками 1      
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Часть 2 

Слово 43 ч 

1. Названия предметов. 

Различение их по вопросам 

кто? что? 

2  с. 4–5 Часть 2, с. 9, 

№ 1; с. 14, № 

11 

Дидактическая игра-сказка, 

с. 44–45 

Различать названия 

предметов по вопросам кто? 

что? 

2. Обобщающее название для 

группы однородных 

предметов 

1 одежда с. 6–7 Часть 2, с.19 

(одежда) 

 Коллективно подбирать ряд 

названий однородных 

предметов, называть их 

одним словом 

(обобщающим) и ставить к 

данному слову вопрос 

3. Выделение названий 

предмета из предложения 

2  с. 8–9 Часть 2, с. 11, 

№ 5 

 Отрабатывать умение 

выделять названия предметов 

из предложения независимо 

от формы слова, опираясь на 

предметные картинки 

(подставь предметные 

картинки к словам, где это 

можно сделать). 

4. Выделение названий 

предмета из предложения 

2 вчера 

сегодня 

с. 10–11  Выборочный диктант, с. 45 

5. Большая буква в именах, 

фамилиях, отчествах людей и 

кличках животных 

2  с. 12–13 Часть 2, с. 15, 

№ 1, 2; с. 38, 

№ 6 

 Отрабатывать умение 

правильно записывать имена, 

фамилии и отчества людей, 

клички животных в 

предложениях, 

воспринимаемых на слух. 

6. Названия действий. 

Различение их по вопросам 

что делает? что делают? 

2  с. 14–15 Часть 2, с. 18, 

№ 2, 3 

Дидактическая игра, с. 45–

46 

Различать названия действий 

по вопросам что делает? что 

делают? что делал? что 
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7. Различение названий 

действий по вопросам что 

делал? что делала? что 

сделал? что сделала? 

2  с. 16–17 Часть 2, с. 19, 

№ 4; с.21, № 

10 

 сделает? и др. Уметь ставить 

вопросы к названиям 

действий и подбирать 

названия действий к 

вопросам, выбирая один 

вариант из двух 

предложенных. Находить в 

предложении названия 

действий и подчёркивать их. 

8. Различение названий 

действий по вопросам что 

делал? что делала? что 

делали? что сделал? что 

сделала? что сделали? 

2  с. 18–19  Дидактическая игра, с. 45–

46 

9. Различение названий 

действий по вопросам что 

делал? что делала? что 

делали? что сделал? что 

сделала? что сделали? 

1  с. 20–21   

10. Различение названий 

действий по вопросам что 

сделает? что сделают? 

2 учитель 

класс 

с. 22–23  Дидактическая игра, с. 45–

46 

11. Постановка вопросов к 

названиям действий 

2  с. 24–25  Выборочный диктант, с. 46–

47 

12. Подбор названий 

действий к названиям 

предметов по вопросам 

3  с. 26–27 Часть 2, с. 20, 

№ 7 

 

13. Контрольный диктант 1    с. 47  

14. Работа над ошибками 1      

15. Определение признака 

предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? 

2  с. 28–29 Часть 2, с.22, 

№ 1; с. 23, № 3 

 Различать названия 

признаков по вопросам. 
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16. Различение предметов по 

их признакам 

2 арбуз с. 30–31   Угадывать предмет по 

данным признакам; учиться 

составлять загадки о 

предмете, называя его 

характерные признаки. 

17. Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предмета 

2  с. 32–33 Часть 2, с. 24, 

№ 5 

Дидактическая игра, с. 47–

48 

18. Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предмета 

1 дорога с. 34–35 Часть 2, с. 25, 

№ 7 

 

19. Выделение названий 

признаков предмета из 

предложения 

2  с. 36–37 Часть 2, с. 22, 

№ 2 

Выборочный диктант Находить в предложении 

названия признаков и 

подчёркивать их 

20. Названия предметов, 

действий и признаков 

предмета 

2  с. 38–39 Часть 2, с. 26, 

№ 10  

Данный на с. 49 

контрольный диктант 

можно провести как 

зрительный 

предупредительный 

Учиться различать названия 

предметов, действий и 

признаков по вопросам 

21. Предлоги в, на, с, из, у 1 огород с. 40–41   Познакомиться с новыми 

предлогами. Понаблюдать за 

их написанием в разных 

словосочетаниях и сделать 

коллективный вывод о 

предлоге как отдельном лове. 

Отрабатывать умение 

выбирать или подбирать 

нужный предлог для связи 

слов в словосочетании или 

предложении. Развивать 

способность составлять 

разные по смыслу 

22. Предлоги к, по со словами 1  с. 42–43   

23. Предлог от со словами 1  с. 44–45   

24. Предлоги над, под со 

словами 

1  с. 46–47 Часть 2, с. 28, 

№ 5 

с. 25 

25. Предлог о со словами 2 погода с. 48–49 Часть 2, с. 9 

(погода) 

 

26. Предлоги к, по, от, над, 

под, о со словами 

2  с. 50–51 Часть 2, с. 27, 

№ 1–3; с. 29, 

№ 6 

Дидактическая игра-сказка, 

с. 49–50; слуховой 

предупредительный 

диктант, с. 50–51 
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предложения с одним и тем 

же словосочетанием 

Предложение 18 ч 

1.Выделение предложения из 

текста 

2  с. 52–513   Закреплять умение выделять 

из текста предложение на 

заданную тему. Коллективно 

составлять текст из данных 

предложений, опираясь на 

сюжетные картинки. 

2. Предложение законченное 

и незаконченное 

1  с. 54–55   Различать предложение 

законченное и 

незаконченное. Развивать 

умение заканчивать 

предложение по-разному, 

опираясь на предметные 

картинки. 

3. Предложение законченное 

и незаконченное 

2 неделя 

месяц 

с. 56–57 Часть 1, с. 23, 

№ 6; Часть 2, 

с. 13 (неделя) 

 

4. Распространение 

предложений 

2  с. 58–59   Научиться сравнивать 

предложение 

нераспространённое и 

распространённое (без 

использования терминов). 

Обсудить, какое 

предложение из двух 

интересней, и доказать, 

почему интересней. 

Отрабатывать умение 

распространять предложения 

с помощью предметных 

картинок, вопросов и схем 

5. Распространение 

предложений 

1 завтра с. 60–61   

6. Слова в предложении 2  с. 62–63   

7. Порядок слов в 

предложении 

3  с. 64–65 Часть 2, с. 31, 

№ 3, 4 

Дидактическая игра, с. 52–

53 

8. Составление предложений 2  с. 66–67 Часть 2, с. 32, 

№ 5 

Дидактическая игра, с. 51–

52 

9. Составление предложений 1  с. 68–69 Часть 2, с. 35, 

№ 10 
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предложений, используя 

приём постепенного 

ступенчатого 

распространения 

предложения (под 

руководством учителя). 

Развивать способность 

составлять разные 

предложения об одном и том 

же предмете, используя для 

этого предложенные ряды 

названий предметов, 

названий действий и 

вопросов 

10. Контрольный диктант 1    с. 53  

11. Работа над ошибками 1      

Повторение 10 ч 

1. Слово. Правила 

правописания в слове 

2  с. 70–71 Часть 1, с. 8, 

№ 1; с. 12, № 

8; с. 38, № 10; 

с. 39, № 11 

  

2. Названия предметов и 

признаков предмета 

2  с. 72-73    

3. Название действий 

предмета 

2  с. 74–75    

4. Предложение 2  с. 76–77 Часть 1, с. 26, 

№ 5 

  

5. Контрольный диктант 1      

6. Работа над ошибками 1      
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