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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана для обучения учащегося 

(обучение на дому) с расстройством аутистического спектра (далее - РАС), составлена на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ), 

от 19 декабря 2014 г. № 1598 и требованиями Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (АООП НОО) 

обучающихся с РАС, вариант 8.2. 

 

2. Общая характеристика курса «Русский язык» 

Обучение русскому языку предполагает формирование коммуникативно-речевых 

умений, владение которыми в дальнейшем 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 со связной письменной речью как видом общения и формирование 
первоначальных умений в письменных высказываниях; 

• осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

школьников. 

 

3. Место учебного курса «Русский язык » в учебном плане. 

На изучение курса «Русский язык» отведено 5 ч. в неделю, всего – 170 ч (34 уч.недели), в 

том числе ВПОМ «Пишем грамотно» - 37ч. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса «Русский язык» 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 
общего образования. 

Ценность мира 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 



Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии,   приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность   труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения обучающимися с РАС курса «Русский язык» 

 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета по итогам обучения 

2 класса 

 

Обучающиеся должны уметь: 

– бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному материалу; 

– уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности; 
– проявлять внимание к слову, желание придумывать интересные предложения с данным 

словом на тему предложенную учителем (о дружбе, о школе, о семье, о конкретных хорошо 

знакомых животных); 

– умело использовать подсказки, предложенные учителем в работе «Письмо по памяти»; 

– стремиться запомнить как можно больше слов из словаря; 

– уметь ориентироваться в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих тетрадях»; 

– проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам; 

– проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной речи (вопрос–ответ); 

– проявлять активные попытки правильного интонирования предложения-вопроса и 

предложения-ответа (подражание учителю); 

– уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу (Какое задание понравилось 

больше всех остальных? Почему понравилось?). 
 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы 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 РАС метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

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

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 



 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику), для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 

учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её 

решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 
самостоятельно); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и  часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и 

формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 
возможностью: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 
материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 
последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные  действия проявляются 

возможностью: 



 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение 

и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под 
руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным 
отступам, определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 

вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его 

началу и по его концу. 
 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный 
ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, 

согласный глухой 

 – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 



 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

 подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным 

корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 
(памяткой определения корня слова). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой 

частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 



 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по 

вопросам 

 «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять 
форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, 

понимать их значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 
виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 
числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с учебника; 



г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

К концу года ученики должны научиться: 

– списывать с печатного и рукописного текстов (контрольное списывание); 

– писать по памяти выученные двустишья; 

– записывать слова из словаря, опираясь на предметные картинки; 

– правильно располагать на парте раздаточный дидактический материал; 

– активно участвовать в дидактических играх, соблюдая простейшие дидактические и 

игровые правила. 

6. Критерии оценок по предмету «Русский язык» 

Проверка и оценка устных ответов 

При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие критерии: 

1)полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

3) последовательность изложения и культура речи. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- дает полный и правильный ответ; 

- обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

- подтверждает ответ своими примерами; 

- самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и 

предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении 

написания слов и употребления знаков препинания; 

- отвечает связно, последовательно, без недочетов или допускает не более одной 

неточности в речи. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
- дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки «5», но допускает 1- 

2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного 

правила примерами, при работе над текстом и анализе слов в предложении, которые легко 

исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по 

наводящим вопросам учителя; 

- затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами; 

- допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые 

исправляет только с помощью учителя; 

- излагает материал несвязно, недостаточно последовательно; 

 

- допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний и 

предложений. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученного 

материала; 

- допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в 

анализе слов и предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов 

учителя; 

- речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

 

Грамматические задания 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1 ошибка и 

исправления. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Уровень выше среднего 



Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. Средний 

уровень. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

 

Комбинированная работа, диагностическая работа 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1 ошибка и 

исправления. Уровень высокий. 

Оценка "4" ставится, если ученик безошибочно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. Уровень 

средний: 51% - 64%. 

Оценка "2" ставится: если ученик не справился с большинством заданий. 

7. Содержание учебного курса 

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

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

 

Звуки и буквы 

Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Знакомство со «Школьным 

орфографическим словарём». 

Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным 

написанием и запоминание их написания в группе слов-«родственников». Восстановление 

в памяти слов из словаря, изученных в предыдущих классах, нахождение их в 

орфографическом словаре. 

2 класс 

Берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, машина, молоко, 

морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица (20 слов). 

Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию преграды. 

Гласные и согласные буквы. Условное обозначение гласных и согласных звуков и букв в  

схеме. 

Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с 

произношением, последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в 

тетради по схеме. 

Сравнение слов, отличающихся количеством звуков, их расположением. Наглядное 

объяснение значения слова. 

Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения. Выделение 

ударного гласного по образцу и самостоятельно. Гласные ударные и безударные. 

Наблюдение за одинаковым написанием ударной и безударной гласной в группе слов- 

«родственников». Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. 

Проверка безударной гласной изменением формы слова. Объяснение написания 

безударной гласной. 

Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Составление слов 

из данных слогов. Наблюдение за количеством гласных в слове и количеством слогов. 

Слогообразующая роль гласных. Перенос слов. 

Слова со звукамии и й , различение их значений. Деление данных слов на слоги. 

Составление схемы слов. Включение слов в предложение. 

Слова со звуками л и р. Дифференциация их на слух и в произношении. Различение 

значений слов. Звуко-буквенный анализ слов с чётким звуко-слоговым проговариванием. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и глухих 

согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции – в начале слова или 

перед гласными). Дифференциация слов на слух и в произношении. Различение значений 

слов. Условное обозначение звонких и глухих согласных звуков. Звуко-буквенный анализ 

слов. Чёткое звуко-слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов. 

Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце. 



Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путём 

изменения формы слова. 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. 

Обозначение их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. Различение значений слов. 

Сочетание согласных с шипящими. Правописание жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание 
написания слов с данными буквами. Перенос части слова при письме. 

Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Определение 

значений слов. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, твёрдости согласных 

– буквами а, о, у, ы. 
Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова и в середине слова. 

Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными на конце и в середине слова. 

Объяснение написания орфограммы. Перенос слов с мягким знаком. 

Разделительный ь перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении правильно 

произносить и записывать слова с разделительнымь. Перенос части слова при письме. 

 

Слово 

Названия предметов 

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на 

вопросы что? кто? Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что? 

или кто? к слову и предмету. Угадывание предмета по названиям его частей. Различение 

сходных по назначению и по форме предметов. Их точное называние. Обозначение 

обобщающим словом группы видовых предметов. Вопросы что? или кто? к группе 

предметов и к их обобщающему названию. Группировка предметов и их названий. 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на вопросы 

кто? что? Подбор слов для обозначения большого и маленького предмета. Составление пар 

слов с ласкательным и уменьшительным значением. Выделение названия предмета из 

предложения. 

Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных. 

Названия улиц, городов, сёл, деревень. Знание домашнего адреса. 

 

Названия действий 

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий 

по вопросам что делает? что делают? Подбор и группировка слов, обозначающих действия, 

по их назначению. Различение названий предметов и название действий по вопросам. 

Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? что сделал? что 

будет делать? что сделает? Подбор названий действий по вопросам или по образцу. 

Согласование слов, обозначающих названия действий, с названиями предметов. 

Упражнения в составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает? кто что делают? 

кто что делал? кто что делала? кто что делали? Отгадывание названия предмета по 

названиям действий. Подбор к названию предмета нескольких названий действий. 

 

Названия признаков предмета 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название 

признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус предмета. Подбор слов, 

обозначающих ряд признаков данного предмета. Отгадывание предмета по его признакам. 

Выделение названий признаков из предложений, постановка к ним вопросов. 

Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам. Группировка 

слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к 

словам в предложении. Составление словосочетаний по начальному слову и вопросу. 

Образование слов одной категории от другой по вопросу или образцу. Распространение 

предложений словами различных категорий. 



Предлоги 

Предлог как отдельное слово. 1-я группа: в, из, на, у, с; 2-я группа: к, от, по, над, под, 

о; 3-я группа: до, за, про, без, из. Роль предлога в обозначении пространственного 

расположения предметов. Упражнения в использовании предлогов для соответствующего 

обозначения предмета в пространстве. 

Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за обозначением 

предлога в схеме и записи. 

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (с 

ударными окончаниями) в зависимости от предлога. 
 

Предложение 

Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по вопросу, по 

теме, по образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о чём мы хотим 

сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. Графическое 

изображение предложения. Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и 

точки в конце. Сравнение оформления предложения в схеме и записи. 

Деление текста на предложения. Основные признаки предложения: законченность 

мысли, порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 

Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение учащихся к пониманию 

того, что набор слов не есть предложение. 

Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого предложения с 

опорой на картинку и без неё. 

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и 

составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного 

предложения. 

Работа с деформированным предложением (сначала слова даны в нужной форме, 

затем – в начальной форме с ударными окончаниями). Наблюдение за правильным 

порядком слов в предложении. Установление связи слов в предложении по вопросам. 

Предложения, разные по интонации: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. Вариативность 

ответов на один вопрос. 

Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 до 6). 

Различение вопросительной интонации в вопросе и повествовательной – в ответе. 

Составление диалогов из данных вопросов и ответов. Составление диалогов с дополнением 

ответа на вопрос собеседника. Правильная расстановка знаков препинания и точность 

интонирования реплик диалога при его чтении. 

 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением 

темпа письма. 

Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их 

соединений. 

Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем целыми 

словами. Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или 
учебника после тщательного разбора задания. 



Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением. Письмо под диктовку предложений с 

соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание. 
Письмо по памяти. 

Словарные     (картинные),     предупредительные зрительные и слуховые, 

объяснительные, выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 

 

Связная письменная речь 

Последовательное расположение двух-трёх предложений на основе серии сюжетных 

картинок. Составление подписей к серии сюжетных картинок. Коллективный выбор 

заголовка из данных учителем. Коллективное составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. Использование данных текстовых синонимов для называния действующего лица. 

Использование местоимений вместо существительного. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 

Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком или о чём 
рассказ. Коллективный подбор заголовка к рассказу. 

Работа с деформированным текстом. Его восстановление. Коллективная запись текста 

после его анализа. Определение темы текста. Подбор заголовка. 

Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная запись 

каждого предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. 

Письменный пересказ текста по составленным вопросам. 

Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 

 

8. Критерии оценок «Русский язык» 

 

Диктант. 

«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

 

За ошибку не считаются: 

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

предшествующих классах не изучались; 

• 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. 

 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

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

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий; 

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 
 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 

ошибка и 

1 исправление (2 и 3 кл.); 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 

кл.); 

2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 

3 кл.); 

«1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 ошибок (2 

и 3 кл.). 

 

Контрольный диктант. 

1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;. 

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

4 При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 



«1» – более 8 орфограф. ошибок. 

 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

«1» – не выполнено ни одно задание. 

 

Словарный диктант Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта). для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок; 1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление; 2 класс – 10 – 12 слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 3 класс – 12 – 15 слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок; 4 класс – до 20 слов. 

«1» – более 7 ошибок. 

 

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.); 

«1» – более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 

 
 

Математика. 

 

Контрольная работа. 

Примеры. Задачи. 

«5» – без ошибок; «5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно). 

«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок. 
 

Комбинированная. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 
 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка 

вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; 

неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 

снижается на один балл. 

 

9. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение курса «Русский язык» 



1. Русский язык. 2 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы Э.В.Якубовская, Я.В. 

Коршунова – Москва «Просвещение», 2ч 

2. Русский язык. 2класс: Методические рекомендации. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Э.В.Якубовская – Москва «Просвещение», 2ч. 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

Русский язык 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Формы 

контроля 

1 Выделение звука и буквы в слове. 1 Чётко произносить звуки речи, соотносить их с 

буквами. Правильно писать строчные и 

заглавные букв, используя разные способы 

соединения их в слове. Выделять первый звук 

в слоге или слове при условии совпадения 

звука и буквы. 

Практически различать понятия «предмет» и 

«название предмета». 
Соблюдать правила записи предложения с 

опорой на схему и без неё. Распространять 

предложение одним словом, с опорой на 

предметную картинку. Составлять 

предложение из 2–3 слов по ситуационной 

картинке 

Фронтальная 

работа, работа у 

доски, работа в 

тетради. 

Работа у доски, 

выполнение 

упражнений, 

Контрольная 

работа 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

2 Предмет и слово, называющее предмет 1 

3 Предложение. Правило записи предложения. 
Письмо по памяти. 

1 

4 Предложение и его схема. 1 

5 Распространение предложений 1 

6 Контрольное списывание № 1 1 

7 Составление предложений с данным словом. 1 

8 Перенос слов - правила переноса 1 

9 Перенос слов с буквой й в середине 1 

10 ВПОМ «Пишем грамотно» Перенос слов - выполнение 
практических заданий 

1 

11 Перенос слов 1 

12 Гласные звуки и буквы. Картинный диктант. 1 Различать звуки гласные и согласные; уметь 

их перечислить, опираясь на буквы. 

Сравнивать короткие слова, похожие по 

буквенному составу. Овладевать умением 

различать данные слова на слух и соотносить 

их с соответствующими предметными 

картинками. 

Слышать и выделять голосом (по образцу 

учителя) ударный звук в слове, правильно 

ставить знак ударения. 

Уметь делить слова на слоги (сопровождая 

процесс хлопками) и переносить слова по 

слогам с одной строки на другую. 

13 Согласные звуки и буквы 1 

14 Звуки гласные и согласные, их различение по наличию 
или отсутствию  преграды. 

1 

15 
16 

Чёткое произнесение звуков слова, написание которого 
не расходится с произношением. 

2 

17 Слова, различающиеся одним звуком. Письмо  по 
памяти. 

1 

18 ВПОМ «Пишем грамотно» Слова, различающиеся 
количеством звуков 

1 

19 Слова, различающиеся последовательностью звуков 1 

20 Контрольное списывание № 2 1 

21 Знакомство со знаком ударения. 1 



 

 
 

22 Выделение ударного гласного в слове 1 Различать звонкие и глухие согласные в 

заданной паре звуков. 

Понимать различие между свистящими и 

шипящими звуками, подбирать примеры слов, 

начинающихся на заданный звук с опорой на 

предметную картинку, выбранную из ряда 

других. 

Различать на слух и выделять буквы е, ё, ю, 

я в начале слова и правильно писать слова 

после их буквенного анализа. 

Различать на слух твёрдые и мягкие 

согласные в начале слова и правильно 

обозначать их соответствующими гласными 

буквами. Запомнить 1–2 примера на каждый 

случай дифференциации. 

Различать на слух и чётко произносить 

твёрдые и мягкие согласные на конце слов. 

Запомнить 2–3 примера слов с мягким знаком 

на конце 

 

23 Выделение ударного гласного  по образцу и 
самостоятельно. 

1 

24 Ударение в двусложных (трёхсложных) словах. 1 

25 ВПОМ «Пишем грамотно» Деление слов на слоги 1 

26 Деление слов на слоги. Закрепление. 1 

27 Слогообразующая роль гласных. Письмо  по памяти. 1 

28 
29 

Слова со звуками и и й , различение их значений. 2 

30 Деление слов со звуками и – й на слоги 1 

31 Перенос слов по слогам. Картинный диктант. 1 

32 Различение звонких и глухих согласных б – п. 
Дифференциация их на слух и в произношении. 

1 

33 ВПОМ «Пишем грамотно» Различение в – ф. 

Дифференциация их на слух и в произношении. 

Письмо по памяти. 

1 

34 ВПОМ «Пишем грамотно» Различение г – к. 
Дифференциация их на слух и в произношении. 

1 

35 ВПОМ «Пишем грамотно» Различение д – т. 
Дифференциация их на слух и в произношении. 

1 

36 ВПОМ «Пишем грамотно» Различение ж –ш. 
Дифференциация их на слух и в произношении. 

1 

37 ВПОМ «Пишем грамотно» Различение з – с. 
Дифференциация их на слух и в произношении. 

1 

38 ВПОМ «Пишем грамотно» Различение парных 

звонких и глухих согласных. Несоответствие звука и 

буквы в словах со звонкой и глухой  согласной на конце. 

1 

39 Контрольное списывание № 3 1 

40 Контрольный диктант № 1 за 1 четверть. 1 

41 Звуко-буквенный анализ слов. Чёткое звуко-слоговое 
проговаривание. 

1 



 

 
 

42 Согласные шипящие, дифференциация на слух и в 
произношении. Обозначение буквами. 

1   

42 
43 

Шипящие согласные. Правописание жи – ши, ча – ща, чу 
– щу. 

2 

44 Согласные свистящие, дифференциация на слух и в 
произношении. Обозначение буквами. 

1 

45 Различение шипящих и свистящих согласных. 
Различение значений слов. 

1 

46 Буква е в начале слова или слога. Буквенная схема слов. 1 

47 Буква ё в начале слова или слога. Буквенная схема слов. 1 

48 Контрольное списывание № 4 1 

49 Буква ю в начале слова или слога. Буквенная схема слов. 
Письмо по памяти. 

1 

50 Буква я  в начале слова или слога. Буквенная схема слов. 1 

51 
52 

ВПОМ «Пишем грамотно» Буквы е, ё, ю, я в начале 
слова или слога. Картинный диктант. 

2 

53 Гласные ы – и после твёрдых и мягких согласных 1 

54 ВПОМ «Пишем грамотно» Гласные ы – и после 
твёрдых и мягких согласных. Закрепление. 

1 

55 
56 

Гласные о – ё после твёрдых и мягких согласных 2 

57 
58 

Гласные у – ю после твёрдых и мягких согласных 2 

59 
60 

Гласные а – я после твёрдых и мягких согласных 2 

61 Гласная е после мягких согласных. 1 

62 Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, 
твёрдости согласных – буквами а, о, у, ы. 

1 

63 Различение твёрдых и мягких согласных. 1 

64 Контрольное списывание № 5 1 

65 
66 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце 
слова. 

2 



 

 
 

67 Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце 
слова и в середине слова. 

1   

68 Упражнения в умении правильно произносить и 

записывать слова с разделительным ь. 

1 

69 Письмо слов с мягкими согласными на конце. Письмо по 
памяти. 

1 

70 Различение твёрдых и мягких согласных на конце 
слова 

1 

71 

72 

ВПОМ «Пишем грамотно» Дифференциация слов с 

твёрдыми и мягкими согласными на конце и в середине 
слова. 

2 

73 Упражнения в написании слов с твёрдыми и мягкими 
согласными на конце и в середине слова. 

1 

74 Контрольный диктант № 2 за 1 полугодие. 1 

75 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

76 Контрольное списывание № 6 1 

77 Предмет и его название. 1 Различать названия предметов по вопросам 

кто? что? Называть легко выделяемые части 

знакомого предмета и ставить вопрос что? к 

названиям частей. 

Уметь выбрать обобщающее слово (из двух 

предложенных слов) к группе однородных 

предметов. 

Отрабатывать умение изменять форму слова 

в зависимости от обозначения одного или 

нескольких одинаковых предметов. 

Понимать различие между названием 

человека и его именем, названием животного и 

его кличкой. Запомнить правило записи имён 

людей и кличек животных. Проявлять желание 

придумывать клички животным, 

изображённым на картинках, и записывать 

название животного и его кличку. Овладевать 

78 Названия предметов, отвечающие на вопрос что? 
Письмо по памяти. 

1 

79 Выделение частей предмета и их названий. 1 

80 Различение сходных по назначению и по форме 
предметов. 

1 

81 Контрольное списывание № 7 1 

82 Обобщающее слово к группе однородных предметов 1 

83 Названия предметов, отвечающие на вопрос кто? 1 

84 Обозначение обобщающим словом группы видовых 
предметов. 

1 

85 
86 

ВПОМ «Пишем грамотно» Вопросы что? или кто? к 
группе предметов и к их обобщающему названию. 

2 

87 Группировка предметов и их названий. Картинный 
диктант. 

1 

88 Называние одного предмета и нескольких одинаковых 
предметов, отвечающих на вопросы кто? что? 

1 



 

 
 

89 Подбор слов для обозначения большого и маленького 
предмета. 

1 умением правильно записывать имена и 

клички в словосочетаниях и коротких 

предложениях, воспринимаемых на слух. 

Различать названия действий по вопросам 

что делает? и что делают? Уметь подобрать 

названия 1–2 действий к названию предмета с 

опорой на вопрос. Выбирать одно из двух 

предложенных названий действий и вставлять 

его в предложение. 

Находить в предложении «маленькое слово» – 

предлог. Учитывать наличие предлога при 

подсчёте слов в предложении и его схеме 

 

90 
91 

ВПОМ «Пишем грамотно» Составление пар слов с 

ласкательным и уменьшительным значением. 

2 

92 Большая буква в именах людей. Работа с 
деформированным текстом. 

1 

93 Контрольное списывание № 8 1 

94 Большая буква  в именах и фамилиях людей 1 

95 Большая буква в кличках животных. Письмо по памяти. 1 

96 ВПОМ «Пишем грамотно» Большая буква в именах и 
фамилиях людей, кличках животных 

1 

97 Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках 
животных. Закрепление. 

1 

98 Закрепление по теме «Названия предметов» 1 

99 Действие и его название. Названия действий, 
отвечающие на вопрос что делает? 

1 

100 Названия действий, отвечающие на вопрос что делает? 1 

101 
102 

ВПОМ «Пишем грамотно» Названия действий, 
отвечающие на вопрос что делают? 

2 

103 Названия действий, отвечающие на вопрос  что 
делают? Закрепление. 

1 

104 Подбор названий действий к названиям предметов 1 

105 Подбор названий действий к названиям предметов. 

Закрепление. 

1 

106 Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по 
их назначению. 

1 

107 Различение названий предметов и названий действий 
по вопросам 

1 

108 ВПОМ «Пишем грамотно» Различение названий 
действий по вопросам. Картинный диктант. 

1 

109 Согласование слов, обозначающих названия действий, с 
названиями предметов. 

1 



 

 
 

110 
111 

Различение названий предметов и названий действий по 
вопросам 

2   

112 Контрольное списывание № 9 1 

113 ВПОМ «Пишем грамотно» Упражнения в составлении 

сочетаний слов по вопросам кто что делает? кто что 

делают? кто что делал? кто что делала? кто что делали? 

1 

114 Отгадывание названия предмета по названиям 
действий. 

1 

115 ВПОМ «Пишем грамотно» Подбор к названию 
предмета нескольких названий действий. 

1 

116 Контрольный диктант № 3 за 3 четверть. 1 

117 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

118 Закрепление по теме «Названия действий» 1 

119 ВПОМ «Пишем грамотно» Группировка слов по 

категориям: названия предметов, названия действий. 

1 

120 
121 

Предлог как отдельное слово 2 

122 Роль предлога в обозначении пространственного 
расположения предметов. 

1 

123 Составление предложений с использованием предлога. 
Письмо по памяти. 

1 

124 ВПОМ «Пишем грамотно» Выделение трудной 
гласной в словах 

1 

125 Выделение трудной гласной в словах. Закрепление. 1 

126 Написание гласных в словах-«родственниках» 1 

127 Написание гласных в словах-«родственниках». 
Закрепление 

1 

128 Что такое имя прилагательное? 1 

129 ВПОМ «Пишем грамотно» Роль прилагательного в 
словосочетание и предложение 

1 

130 ВПОМ «Пишем грамотно» Подбор прилагательного по 
роду 

1 

131 Составление противоположных имен прилагательных 1 



 

 
 

132 ВПОМ «Пишем грамотно» Единственное число имен 
прилагательных 

1   

133 Множественное число имен прилагательных 1 

134 ВПОМ «Пишем грамотно» Единственное и 
множественное число имен прилагательных 

1 

135 Составление предложений по типу описание 1 

136 Текст-описание 1 

137 Роль имен прилагательных в тексте-описание 1 

138 ВПОМ «Пишем грамотно» Что такое местоимение? 1 

139 Подбор местоимением к словам действия 1 

140 Замена существительных местоимениями 1 

141 Составление предложений с использованием 
местоимений 

1 

142 ВПОМ «Пишем грамотно» Текст-рассуждение 1 

143 Составление текста 1 

144 Выделение предложения из текста. 1 Твёрдо знать правила записи предложения. 

Показывать отражение этих правил в 

записанном предложении и на его схеме. 

Выделять заданное предложение из текста 

(предложение о ком-то или о чём-то). 

Составлять предложение из 2–3 данных слов 

по предметной или сюжетной картинке. 

Различать на слух разные по интонации 

предложения (предложения-вопросы и 

предложения-ответы). Подкреплять данное 

умение демонстрацией карточки с точкой или 

вопросительным знаком. Повторять за 

учителем предложение с правильной 

интонацией (вопросительной или 

повествовательной) 

145 Правила записи предложения. 1 

146 Контрольное списывание № 10 1 

147 ВПОМ «Пишем грамотно» Предложение и его схема 1 

148 Графическое изображение предложения. 1 

149 Различение набора слов и предложения. 1 

150 ВПОМ «Пишем грамотно» Основные признаки 

предложения: законченность мысли, связь слов в 

предложении. 

1 

151 Порядок слов в предложении. 1 

152 Порядок слов в предложении. Закрепление. 1 

153 Предложение законченное и незаконченное. 1 

154 ВПОМ «Пишем грамотно» Завершение начатого 

предложения с опорой на картинку и без неё. Картинный 
диктант. 

1 

155 Составление предложений по предметной картинке 1 



 

 
 

156 Составление предложений по предметной картинке. 
Закрепление. 

1   

157 ВПОМ «Пишем грамотно» Составление предложений 

по сюжетной картинке 

1 

158 Составление предложений по сюжетной картинке. 
Закрепление. 

1 

159 Предложения-вопросы и предложения-ответы 1 

160 ВПОМ «Пишем грамотно» Предложения-вопросы и 
предложения-ответы. Письмо по памяти. 

1 

161 ВПОМ «Пишем грамотно» Звонкие и глухие 
согласные. Картинный диктант. 

1 Обобщение пройденных тем. Закрепление 

полученных знаний. 

Контроль знаний 162 Твёрдые и мягкие согласные. Письмо по памяти. 1 

163 Мягкий знак на конце слова. 1 

164 Контрольное списывание № 11 1 

165 Итоговый контрольный диктант № 4 за год. 1 

166 ВПОМ «Пишем грамотно» Названия предметов. 1 

167 Контрольное списывание № 12 1 

168 Названия действий. Картинный диктант. 1 

169 Предложение. Письмо по памяти. 1 

170 Итоговый урок 1 
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