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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

А. Обучение устно-дактильной речи 

Знание: 

• имен учителя, воспитателя, товарищей по классу; 

• фамилий товарищей по классу; 

• членов семьи и их имен; 

• названий наиболее распространенных игрушек, умение пользоваться ими и беречь 

их; 

• названий личных учебных вещей (карандаш, тетрадь, книга, бумага, кассы), умение 

ими пользоваться и хранить их; 

• названий фруктов и овощей, распространенных в данной местности; 

• продуктов питания, умение называть их; 

• названий частей тела человека; 

• названий чайной и столовой посуды, умение использовать эти названия в речи; 

• названий предметов зимней одежды, белья и обуви; 

• названий учебных вещей (кисточка, ножницы, клей, ручка); 

• праздничных дат: Новый год, 1 Мая, День Победы, 8 Марта. 

Умение спросить, как зовут человека, как его фамилия. 

Умение спросить, как называется предмет, определить его цвет, величину, выяснить 

его принадлежность определенному лицу. 

 

Использование в общении с окружающими следующих типов фраз 

1. Понимание простейших обращений и выполнение заданий 



 

 

Встань. Ваня, встань. Иди(-те). (1 четверть.) 

Попроси у Вовы тетрадь. (2 четверть.) 

Иди(-те) играть в лото. Позови Вову рисовать. Иди(-те) кататься. Иди(-те) гулять. 

Сядь на санки. Отряхни(-те) снег. Попроси у Миши новый карандаш. Возьми тетрадь(-и) 

из шкафа (из стола). Положи тетрадь(-и) в шкаф (в парту). Положи книгу(-и) на стол 

(парту, окно). Открой шкаф, возьми книгу и читай. Мальчики, рисуйте. Девочки, читайте. 

(3 четверть.) 

Спроси, что это. Спроси, как зовут мальчика. Скажи, что это. Миша, скажи ты. Скажи 

Вале (дежурному). Будем сажать. Будем поливать. Будем сажать бобы. Будем чистить (и 

др.). Полей цветы. Полей грядки (и др.). Не шали(-те). Не говори(-те). Не шуми(-те). (4 

четверть.) 

2. Умение обратиться к товарищу и к учителю с просьбой 

Валя, иди сюда. Валя, возьми мишку (зайку, авто). Играй(-те). Вымой(-те), вытри(-те). 

Возьми(-те) карандаши, тетради (и др.). (1 четверть.) 

Дай Вове тетрадь. Иди играть. (2 четверть.) 

Дай красную ленту. Попроси синий карандаш. (3 четверть.) 

Прости(-те). (4 четверть.) 

3. Умение обратиться к учителю и товарищам с вопросами 

Кто это? Что это? Можно взять? (1 – 2 четверти.) 

Как зовут? Можно рисовать? Можно взять санки (лыжи, коньки)? (3 четверть.) 

Где Коля? Как зовут мальчика (девочку)? Какая буква? Большая? Маленькая? (4 

четверть.) 

4. Понимание вопросов и умение ответить на них 

Кто это? Что это? Чей? Чья? Таня, я. Мой, мое, мои. (2 четверть.) 

Ты хочешь писать (рисовать, читать)? Ты хочешь кататься на санках? Ты умеешь 

кататься на коньках? Кто хочет? Что делает Миша? Что делает? Что ты делаешь? Что 

Миша делает? Какой? Какая? Какое? Какие? (По цвету, величине, качеству — без 

употребления этих слов.) Как тебя зовут? Как твоя фамилия? Что сегодня на обед? Что 

сегодня на завтрак? Что сегодня на ужин? Что вчера было на ужин? Ты любишь печенье 

(кашу, конфеты)? Ты любишь рисовать (играть, кататься)? Кто сегодня дежурный(-ая)? 

Какая сегодня погода? У кого карандаш (ручка, линейка, письмо)? У кого есть карандаш 

(книга, тетрадь)? (3 четверть.) 

Где Коля? Где карандаш? Где ты был? Как зовут мальчика (девочку)? Ты написал? 

Ты играл? Куда ты положил? Куда ты убрал? Куда ты ушел? Кто написал? Кто нарисовал? 

Кто выучил? Кто помнит? Как зовут? (4 четверть.) 



 

 

5. Умение сообщить о выполнении задания 

Кончил писать. Кончил рисовать. (2 четверть.) 

Я прыгаю. Надя играет. Миша читает. Я прыгал(-а). Миша читал. Надя играла. (3 

четверть.) 

6. Умение сообщить о здоровье, желании, знании 

Я хочу писать (рисовать, клеить). (2 четверть.) 

Я умею. Я не умею. Я умею писать. Я умею кататься. Я хочу кататься. Я не хочу 

кататься. Я не хочу читать. (3 четверть.) 

Я здоров. Я болен. У меня болит зуб. Я не знаю. Я забыл. (4 четверть.) 

 

Б. Обучение устной речи 

В течение года 

Воспринимать слухо-зрительно и выполнять поручения учителя (воспитателя, 

товарища), указанные в разделе «Обучение устно-дактильной речи». 

Слухо-зрительно воспринимать материал, предназначенный для устной речи. Устно 

называть предметы, действия, качества предметов. 

Выражать устно в форме простого предложения содержание картинки, описывать 

демонстрируемое действие. 

Обращаться к учителю или товарищу с приветствием, просьбой, сообщением. 

Задавать вопрос и отвечать на него. 

Проговаривать материал дактильной речи, пользуясь доступным, приближенным 

произношением. 

Произносить слова слитно, голосом нормальной высоты и силы, нормального тембра, 

сохранять одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых 

голосом (м, н, в, л, р) (1 – 4 четверти). 

Отраженно, подражая учителю, выделять словесное ударение (более длительным и 

громким произнесением гласного в двух- и трехсложных словах) (1 – 4 четверти). 

Правильно произносить в словах основные звуки: а, о, у, э, и, п, т, к, ф, с, ш, х, в, м, 

н, л, р и звукосочетания: йа, йо, йу, йэ (1 – 3 четверти). 

Правильно произносить звонкие звуки б и з в словах, воспроизводимых ранее 

приближенно (4 четверть). 

Закреплять дифференцированное произношение звуков в словах и слогах: п — м, т — 

н, ф — в, с — ш (3 четверть), а — о, о — у, а — э, э — и, а — я, у — ю, э — е, т — л, л — 

н, с — ш, к — х (4 четверть). 



 

 

Правильно, слитно произносить слова, состоящие из усвоенных звуков (1 – 4 

четверти). 

Приближенно произносить слова, включающие еще не усвоенные звуки, используя 

основные звуки в качестве заменителей, например: тай (дай), маш (мяч). 

Правильно произносить в усваиваемых словах сочетания согласных, например: 

лампа, стол, шапка, доктор (1 – 4 четверти). 

Слитно, на одном выдохе произносить фразы с сочетанием согласных, например: Вот 

папа; Там мяч (1 – 4 четверти). 

Отраженно за учителем проговаривать речевой материал на занятиях по развитию 

слухового восприятия, воспроизводя слово целиком или его контур, например: ауэ, или 

ауте, или татуте (здравствуйте), или часть слова, например: тани или таниа (до 

свидания). 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

1 четверть 

Читать и понимать знакомые слова и фразы, данные в дактильном и печатном виде. 

Из разрезной азбуки складывать слова и фразы по образцу. 

Выполнять упражнения, подготавливающие к письму: 

• рисовать карандашом предметы круглой и овальной формы (яблоки, вишни, 

воздушные шары, часы, очки, листочки и т. п.) в тетрадях в линейку и в клетку; 

• рисовать карандашом предметы, состоящие из прямых линий, размером в заданное 

число клеток (елки, домики, столы, стулья, шкафы, звездочки и др.); 

• рисовать предметы, состоящие из сочетания прямых и овальных линий, размером в 

заданное число клеток (чашка, кружка, настольная лампа, автомобиль, барабан и 

др.); 

• рисовать на бумаге в клетку бордюры, состоящие из прямых и округленных линий. 

2 четверть 

Складывать слова и фразы, считанные с руки, а также воспринятые слухо-зрительно. 

В течение года 

Складывать слова и фразы самостоятельно. 

2 – 3 четверти 

Составлять слова и фразы из разрезной азбуки. Читать слова и фразы, составленные 

из разрезной азбуки. Читать слова и простейшие фразы (имена детей, названия предметов, 

простейших поручений и др.), написанные рукописным шрифтом на классной доске. 

Писать: 



 

 

• простейшие элементы букв (прямые палочки, палочки с закруглением вверху, внизу, 

вверху и внизу); 

• простейшие буквы (п, т, н, и, ш, л, м, а, о, е, с); 

• слова из простейших букв (папа, мама, лото, лампа и т. п.); 

• буквы с элементами, выходящими за нижнюю строчку (р, у, д, з). 

3 четверть 

Читать слова и фразы по книге. 

Читать текст в три-четыре предложения и отвечать на вопросы учителя (в пределах 

вопросительных предложений, указанных в разделе «Обучение дактильной речи»). 

3 – 4 четверти 

Выполнять задания, написанные на табличках в печатном или рукописном виде. 

4 четверть 

Писать остальные строчные буквы и слова с этими буквами. 

Писать прописные буквы. 

Самостоятельно писать слова и простейшие фразы (по картинкам или по 

демонстрации предметов и действий). 

Письменно (одним предложением) выражать просьбу, отвечать на вопрос. 

 

1 КЛАСС 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

А. Развитие разговорной речи1 

I. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение 

I.1. Выполнение поручения и обращение к товарищу или другому лицу с поручениями, 

предполагающими: 

• действие, связанное с организацией работы (встать, включить и др.); 

• соблюдение трудовой дисциплины (темп выполнения задания, качество работы); 

• действие с одним предметом; 

• действие с несколькими предметами; 

• действие с одним или несколькими предметами при указании принадлежности предмета 

(чей?), количества предметов (сколько?), местонахождения предмета (где?), его 

перемещения (куда? ); 

• несколько действий с одним предметом; 

• последовательное выполнение нескольких действий, указанных в одном поручении; 

                                                           
 

 



 

 

• речевое действие (прочитать, спросить). 

I.2. Выражение (не-)понимания речевого или практического действия: 

• выражение непонимания; 

• выражение непонимания высказывания с просьбой о его повторе; 

• переспрашивание; 

• выражение готовности к выполнению действия; 

• выражение непонимания части задания, высказывания; 

• выражение непонимания с объяснением причины. 

I.3. Выражение просьбы в целях: 

• получения материалов и инструментов; 

• получения помощи; 

• знакомства с интересующим предметом, образцом изделия; 

• получения образца требуемого действия; 

• обращения внимания учителя и товарища (к собственным высказываниям, действиям и 

результату работы); 

• получения помощи с объяснением причины невыполнения поручения. 

I.4. Выражение запрещения в целях: 

• соблюдения дисциплины (по отношению к окружающим). 

I.5. Обращение к товарищу по заданию учителя в целях: 

• обращения на себя внимания товарища; 

• оказания помощи в работе; 

• получения (передачи) необходимых материалов и инструментов; 

• получения (передачи) необходимой информации по организации работы, в связи с 

деятельностью. 

II. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по собственной инициативе 

II.1. В связи с совместной деятельностью: 

• о будущем виде деятельности; 

• о будущей работе с указанием последовательности видов деятельности; 

• о выполнении (или завершении) работы коллективом; 

• о подготовленности к работе (о наличии материалов и инструментов, о готовности 

коллектива к работе); 

• оценка коллективных действий, всей работы; 

• заключение о будущем виде деятельности на основе подготовленных материалов и 

инструментов. 

II.2. О собственной деятельности: 



 

 

• о завершении действия, всей работы; 

• о возможности выполнения действия, работы (о наличии необходимого оборудования, 

об умениях и знаниях); 

• о качестве выполнения работы; 

• о собственных желаниях, настроениях, связанных с определенной работой; 

• характеристика и оценка действий; 

• сравнение собственных действий с действиями товарища (темп работы, качество); 

• сравнение результата деятельности с образцом. 

II.3. О деятельности товарища: 

• о завершении действия, всей работы; 

• о возможности выполнения действия, работы (о наличии необходимого оборудования); 

• о качестве выполнения работы; 

• характеристика и оценка действий; 

• сравнение действий товарища с собственными действиями (темп работы, качество); 

• сравнение результата деятельности с образцом. 

III. Ответ на вопрос и обращение с вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью: 

• в связи с организацией работы; 

• о завершении действия, работы; 

• определение объекта и субъекта будущей деятельности; 

• о наличии необходимых материалов и инструментов; 

• о свойствах, качестве используемых материалов; 

• о качестве выполненного действия, результата работы; 

• определение последовательности действий; 

• о готовности к работе; 

• выяснение причин ошибок в работе; 

• получение разрешения о помощи. 

III.2. Вопросы познавательного характера: 

• знакомство с новым объектом, его названием; 

• знакомство с его внешним видом; 

• отнесение нового объекта к той или иной группе знакомых объектов. 

III.3. О невидимом объекте: 

• определение названия объекта; 

• получение информации о внешних признаках предметов (величина, форма, цвет); 

• определение действия живого объекта; 



 

 

• расспрашивание об объектах с выражением собственных предположений о внешних 

признаках предметов и действиях объектов; 

• выяснение месторасположения угадываемых объектов на листе бумаги для их точного 

воспроизведения; 

• выяснение направления движения объектов. 

III.4. О происходящих событиях (о себе, товарище, коллективе): 

• о деятельности на прошедшем уроке; 

• о происшедших событиях в определенное время суток текущего или прошедшего дня; 

• о занятиях, отдыхе дома в выходной день; 

• об интересных событиях в недалеком прошлом; 

• о планах на ближайшее будущее (деятельности на уроке, занятиях дома, отдыхе в 

выходной день и во время каникул). 

III.5. О себе или товарище: 

• о собственных анкетных данных (имя, фамилия, возраст, род занятий, домашний адрес); 

• об именах, фамилиях, возрасте одноклассников; 

• об отношении к чему-либо; 

• о семье  

Б. Развитие монологической речи 

(3 часа в неделю, 99 часов в течение года) 

Описывать основные события дня, прошедшего дня; отражать последовательность 

событий в рисунках; подписывать свои рисунки и рисунки одноклассников 

распространёнными предложениями (1–2 четверти — с помощью учителя; 3–4 четверти 

— самостоятельно). 

Сообщать об интересных событиях, которые произошли в собственной жизни, на 

перемене, до (после) уроков: выделять интересное событие (с помощью учителя); 

составлять краткий рассказ (4—5 фраз) с предварительной зарисовкой и последующей 

подписью рисунков. 

Описывать экскурсию: делать зарисовки; подписывать их (1–2 четверти — с помощью 

учителя; 3–4 четверти — самостоятельно). 

Расспрашивать о деятельности одноклассника: задавать вопросы товарищу о 

содержании его деятельности, изображать эту деятельность в рисунках, подписывать 

рисунки распространёнными предложениями. 

Узнавать предмет по описанию: по письменному и устному описанию предмета 

узнавать его, зарисовывать, подписывать и описывать. 



 

 

Описывать один предмет: сопоставлять готовое описание с предметом; выделять в 

предмете главные признаки, отражать это в описании; давать описанию название. 

Сравнивать предметы: описывать два одинаковых предмета, отличающихся по каким-

либо признакам. 

Описывать предметы в их сравнении: выделять главные признаки; вести сравнение с 

выделением аналогичных признаков, отмечая сходство и различия 

Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь собственными 

наблюдениями, зарисовками, сделанными во время экскурсий; коллективно и 

самостоятельно составлять подробный план описания; выбирать лучшее описание 

Коллективно определять содержание письма; выделять главную часть. Писать письмо 

родителям (брату, сестре) с сообщением о своей жизни, об интересных событиях. 

Закрытая картинка: узнавать содержание закрытой картинки с помощью вопросов: 

а) передавать её содержание в рисунках; 

б) писать рассказ по картинке. 

Составлять рассказ по серии картинок: определять последовательность картинок; 

подписывать их распространёнными предложениями, придумывать название рассказа; 

составлять рассказ (8–10 предложений); коллективно обсуждать лучший вариант. 

Составлять рассказ по одной картине: выделять главное в картине, отражать основную 

мысль в рассказе, давать название рассказу (с помощью учителя). 

Составлять рассказ с предшествующими, последующими событиями: составлять 

рассказ в рисунках с изложением содержания предшествующих или последующих 

событий по картине, предложенной учителем; придумывать название рассказа и 

описывать рисунки (с помощью учителя, 10–12 предложений) 

 

Примерные темы 

Осень. Изменения в природе. Ранняя, поздняя осень. Погода. Занятия взрослых и детей. 

Осенние цветы. 

Поздняя осень. Изменения в природе. Похолодание, характер облачности, осенние 

дожди, мокрый снег, первые заморозки. Хвойные и лиственные деревья поздней осенью. 

Исчезновение насекомых. Подготовка к зиме зверей. Отлет птиц в теплые страны. Занятия 

взрослых и детей. 

Зима. Хвойные и лиственные деревья и кустарники. Установление снежного покрова. 

Снег и лед. Состояние водоемов и почвы. Снегопад, метель, вьюга. Слякоть, лужи, дожди. 

Комнатные растения и уход за ними зимой. Жизнь птиц и зверей зимой. Названия 3–4 

птиц своей местности. Занятия детей и взрослых в зимнее время. 



 

 

Зимние изменения в природе. Снежный покров. Снег и лёд. Наблюдения за снегом и 

льдом (на улице и в классе). Хвойные и лиственные деревья и кустарники зимой. 

Состояние водоемов.  

Фиксация наблюдений за изменениями погоды в календаре условными обозначениями. 

Календарь. Зимние месяцы. Дни недели. 

Ранняя весна. Погода и природа ранней весной. Таяние снега, ручьи, ледоход. Лужи, 

капель, сосульки. Снег ранней весной. Хвойные и лиственные деревья и кустарники. 

Занятия детей и взрослых. 

Весна. Наблюдения за весенними изменениями в природе и деятельности детей и 

взрослых. Наблюдения за погодой с фиксацией их в календаре условными знаками. 

Наблюдения за распусканием почек, появлением листочков. Цветение кустарников и 

деревьев. Наблюдения за цветением одуванчика, его цветками (цвет, запах, форма цветка 

в зависимости от погоды, пушинки). Называть первые весенние цветы (мать-и-мачеха, 

медуница, подснежник). Весенние месяцы. Труд людей весной. Выращивание лука. 

Появление всходов. 

Фрукты. Названия распространенных фруктов данной местности и привезенных. Их 

внешний вид, вкусовые качества. Использование в питании человека. Фруктовые деревья 

и кустарники. Сад. Осенние работы в саду. 

Овощи. Названия овощей, характерных для данной местности и привезенных. Огород. 

Сбор урожая. Внешний вид и вкусовые качества наиболее распространенных овощей. 

Использование в питании человека. 

Ягоды. Названия садовых и лесных ягод. Их внешний вид, вкусовые качества. 

Использование в питании. 

Грибы. Названия грибов, съедобных и несъедобных. Части гриба, их внешний вид. 

Использование в питании.  

Школа. Занятия детей в школе. Оборудование классной комнаты. Учебные вещи. Имена 

учителей, воспитателей и других работников школы, товарищей по классу. Режим 

школьного дня. Поведение школьника на уроках, на переменах, во внеклассное время. 

Совместный труд и отдых школьников. Дружба и взаимопомощь учеников. Адрес школы. 

Дорога до школы от дома. Классы и другие помещения (кабинет, столовая, кабинет врача, 

библиотека, мастерская, зал), их названия и назначения. Имена учителей, воспитателей, 

директора и завуча. Уважение к труду работников школы. Оказание посильной помощи 

взрослым. Правила поведения в школе и в классе. Совместный труд и отдых школьников. 

Помещения школы: предметные кабинеты, мастерские (швейная, столярная). Занятия 



 

 

учащихся старших классов. Время суток. Дни недели, часы. Здание школы. Распорядок 

школьного дня. Расписание занятий и учебные циклы. Деятельность ученика. 

Семья. Состав семьи. Имена членов семьи, их занятия. Помощь детей взрослым и 

малышам. Помещения дома, оборудование квартиры. Домашний адрес. Игры. Занятия 

дома и режим дня. Имена членов семьи, занятия родителей, дата своего дня рождения. 

Помещения дома, их названия и оборудование. Домашний адрес. Правила поведения 

дома, соблюдение режима дня. Помощь взрослым, заботливое отношение к братьям и 

сестрам. Занятия членов семьи дома. Профессии родителей. Квартира, помещения, 

оборудование, мебель. Домашний адрес. Каникулы. Помощь маме. Игрушки. Игры в 

кругу семьи. Названия игрушек. Игры и действия с предметами. Части тела (головы, 

лица). Отдых. Обучающие игры и развлечения. Обобщение знаний о семье (состав семьи, 

имена членов семьи, заботливое отношение к братьям, сестрам, бабушке, дедушке, 

родителям), о себе (день рождения, возраст, любимые занятия). 

Математика вокруг нас. Числа и цифры. Состав чисел. Сравнение чисел. Сложение и 

вычитание. Задачи на нахождение суммы и остатка. Геометрические фигуры. Счёт до 20. 

Сложение и вычитание. Задачи на нахождение суммы и остатка. Понятия «больше», 

«меньше», «одинаково», «неодинаково» и др. День. Неделя. Месяц. Названия дней 

недели, осенних месяцев. 

Домашние животные. Названия 4–5 домашних животных, особенности их поведения. 

Характерные особенности их внешнего вида. Условия содержания домашних животных, 

уход за ними. 

Дикие животные. Названия 4–5 животных, характерных для данной местности. Их 

внешний вид, характерные особенности жизни и питания, некоторые повадки. Животные 

других стран, их внешний вид, образ жизни. 

Дикие и домашние животные. Жизнь зверей и домашних животных зимой. Изменения в 

жизни животных. Появление детенышей у животных. Появление насекомых весной. 

Птицы. Зимующие птицы, условия их жизни, питание. Жилища животных и птиц. 

Подкармливание птиц. Возвращение птиц, гнездование. Птенцы. Изготовление 

скворечников. Домашние птицы (куры, гуси, утки), уход за ними, польза домашних 

животных. 

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Наблюдения за поведением аквариумных рыб, 

уход за ними. Внешний вид, части тела. Условия жизни, питание. 

Родной город. Название города. Название улицы, номер дома, где расположена школа. 

Главные улицы города, площади. Здания города (жилой дом, магазин, библиотека, 

кинотеатр, количество этажей в здании). Транспорт (метро, автобус, троллейбус, трамвай). 



 

 

Дорога до школы. Правила поведения детей на улице. Правила перехода улицы. Сигналы 

светофора. Улицы города, их названия.  

Родная страна. Москва – столица нашей страны. Флаг нашей страны. Красная площадь. 

Карта страны. Крупные города. Название 2–3 крупных города.  

Праздник Нового года. Участие в подготовке к празднику, в его проведении. Елка, 

елочные игрушки. Карнавал. Реки. Транспорт, вокзал, аэропорт (самолет, пароход, поезд). 

Весенние праздники (8 Марта, Масленица). Государственные праздники. 9 мая – День 

Победы. Подготовка к празднику. Парад Победы, салют. 

Военные профессии. Домашний почтовый адрес. Виды связи: телефон, письмо, открытка.  

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ  

(по 1 часу со 2-го полугодия, 17 часов в течение года2) 

Типы предложений и образцы высказываний 

1. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; сказуемое, 

выраженное личной формой и инфинитивом. 

Я хочу рисовать. Мы умеем вырезать. Вова любит лепить. Дети начали заниматься. 

2. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; сказуемое, 

выраженное глаголом прошедшего времени (совершенного и несовершенного вида). 

Дети гуляли. Я устал. Наташа упала. Мальчик играл. Мы читали. 

3. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; сказуемое, 

выраженное глаголом настоящего времени. 

Я рисую. Она лепит. Мы разговариваем. Ребята гуляют. Учительница объясняет. 

4. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; сказуемое, 

выраженное глаголом будущего времени (сложное). 

Я буду рисовать. Мы будем лепить. 

Дети будут умываться. 

5. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; сказуемое, 

выраженное возвратным глаголом. 

Я умылась. Ручка сломалась. Варежки потерялись. 

6. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; сказуемое, 

выраженное личной формой глагола с инфинитивом или личной формой глагола 

настоящего (будущего) времени с прямым дополнением. 

Я хочу лепить овощи, коня, корову. Мы читали рассказ, сказку, стихи. 

                                                           

 
 



 

 

7. Определение, выраженное прилагательным; подлежащее; сказуемое; прямое 

дополнение (при переходных глаголах). 

Старшие ребята сажают деревья. 

8. Определение; подлежащее; сказуемое (в соответствии с задачей  

высказывания); дополнение, выраженное существительным в творительном падеже. 

Маленькая девочка умеет писать (рисовать) авторучкой (мелом, карандашом, красками). 

9. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение и дополнение, выраженное 

существительным в родительном падеже (у кого? ). 

Учительница проверила рассказы у ребят (у Вовы, у Игоря). 

10. Определение; подлежащее; сказуемое; обстоятельство. 

где? —  на чём? в чём?  

Пушистая белочка сидит в дупле (на ветке). 

11. Подлежащее; сказуемое; дополнение; обстоятельство. 

куда? —  во что? на что?  

Дети идут в школу. Учительница поставила часы на стол. 

12. Определение; подлежащее; сказуемое; обстоятельство. 

откуда? —  с чего? из чего?  

Жёлтые листья падают с дерева. Маленький птенчик выпал из гнезда. 

13. Обстоятельство (когда?  — наречие); подлежащее; сказуемое; дополнение. 

Зимой дети лепили бабу. Утром Вова пил кофе. 

14. Подлежащее; сказуемое; обстоятельство (как?  — наречие). 

Вова говорит хорошо 

 

ПИСЬМО 

 

С первой четверти 

Упражнения, подготавливающие к письму: 

• рисовать карандашом предметы круглой и овальной формы (яблоки, вишни, 

воздушные шары, часы, очки, листочки и т. п.) в тетрадях в линейку и в клетку; 

• рисовать карандашом предметы, состоящие из прямых линий, размером в заданное 

число клеток (елки, домики, столы, стулья, шкафы, звездочки и др.); 

• рисовать предметы, состоящие из сочетания прямых и овальных линий, размером в 

заданное число клеток (чашка, кружка, настольная лампа, автомобиль, барабан и др.); 

• рисовать на бумаге в клетку бордюры, состоящие из прямых и округленных линий; 



 

 

• писать простейшие элементы букв (прямые палочки, палочки с закруглением 

вверху, внизу, вверху и внизу). 

Со второй четверти 

Тренировка техники письма: 

• простейшие буквы (п, т, н, и, ш, л, м, а, о, е, с); 

• слова из знакомых букв (папа, мама, лото, лампа и т. п.); 

• буквы с элементами, выходящими за нижнюю строчку (р, у, д, з). 

Написание остальных строчных букв и слов с этими буквами. 

Написание прописных букв. 

Самостоятельная запись слова и простейшей фразы (по картинкам или по 

демонстрации предметов и действий). 

Во втором полугодии 

Письмо строчных и прописных букв в порядке усложнения их начертания. Четкое и 

правильное письмо слов и предложений. Списывание с книги коротких текстов. 

Соблюдение при письме знаков препинания (точки, запятой, вопросительного и 

восклицательного знаков). 

Большая буква после точки и в собственных именах. Деление слов на слоги, 

простейшие случаи переноса слов. 

 

2 КЛАСС 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

А. Развитие разговорной речи3 

I. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение 

I.1. Выполнение поручения и обращение к товарищу или другому лицу с поручениями, 

предполагающими: 

• действие (встать, включить и др.); 

• изменение поведения (скорость выполнения задания, соблюдение дисциплины, 

выполнение требования к речи, усиление внимания) с указанием причины данного 

требования; 

• практическое действие с одним или несколькими предметами (несколько операций с 

одним или несколькими предметами при указанной их последовательности); 

• речевое действие (рассказать, вспомнить, сосчитать, узнать и др.). 

I.2. Выражение (не-)понимания речевого или практического действия: 

• выражение непонимания с объяснением причины; 

                                                           
 



 

 

• выражение понимания и готовности к выполнению требуемых действий. 

I.3. Выражение просьбы в целях: 

• обращения на себя внимания окружающих; 

• получения материалов и инструментов с объяснением их применения; 

• получения разрешения на речевое или практическое действие с объяснением 

обстоятельств, вызвавших соответствующее желание; 

• получения помощи с определением недостатков своей работы; 

• получения объяснения слова, действия окружающих. 

I.4. Выражение запрещения в целях: 

• соблюдения дисциплины; 

• предупреждения ошибок, проступков. 

I.5. Обращение к товарищу по заданию учителя в целях: 

• оказания (получения) помощи в работе, проверке ее результата; 

• передачи (получения) необходимых материалов и инструментов; 

• передачи необходимой информации товарищу (получения интересующей информации). 

II. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по собственной инициативе 

II.1. В связи с совместной деятельностью: 

• о характере общего задания, содержании предстоящей коллективной работы (с 

указанием последовательности действий); 

• о выполнении (завершении) членами коллектива действия, всей работы; 

• о возможности выполнения коллективной работы с объяснением причины; 

• о способе организации коллективной работы; 

• о желаниях группы учащихся в целом и личном желании члена группы; 

• о качестве выполнения задания, оценке результата (в сравнении с деятельностью другой 

группы учащихся). 

II.2. О собственной деятельности: 

• о характере задания, содержании предстоящей работы (с указанием последовательности 

действий); 

• о выполнении (завершении) действия, всей работы; 

• о возможности выполнения работы с объяснением причины; 

• о собственных желаниях, намерениях; 

• о качестве выполнения задания, оценке результата (в сравнении с заданным заданием и 

деятельностью другого учащегося). 

II.3. О деятельности товарища: 



 

 

• о характере его задания, содержании предстоящей работы (с указанием 

последовательности действий); 

• о выполнении (завершении) товарищем действия, всей работы; 

• о возможности выполнения работы товарищем с объяснением причины; 

• о желаниях, намерениях товарища; 

• о качестве выполнения задания товарищем, оценке результата (в сравнении с заданным 

заданием и собственной деятельностью). 

III. Ответ на вопрос и обращение с вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью: 

• в целях получения задания, разрешения на его выполнение; 

• о характере задания, его содержании; 

• о процессе выполнения работы (ее начало, завершение); 

• о материалах и инструментах (их наличие, назначение); 

• о способах организации деятельности; 

• о возможности выполнения задания; 

• о желаниях партнеров. 

III.2. Вопросы познавательного характера: 

• о растениях (внешний вид, строение, уход, использование человеком); 

• о животных (внешний вид, части тела и их назначение, особенности поведения); 

• о машинах и механизмах (строение, назначение, управление); 

• о явлениях природы (их связь со временем года, физические свойства воды); 

• о человеке (здоровье, внешние органы и их назначение); 

• об общественной жизни (известные люди, здания, парки, памятники, общественные 

правила). 

III.3. О невидимом объекте: 

• о живом объекте — его определение, о его действии, расположении, направлении 

движения, сравнение с другими объектами; 

• о неживом объекте — его определение, о его местонахождении, о соотношении деталей 

(частей) и об отношении к другим объектам. 

III.4. О происходящих событиях: 

• о повседневных занятиях; 

• об интересных событиях; 

• о помощи дома; 

• о случившемся (с объяснением причины); 

• о погоде и природе; 



 

 

• о душевном и физическом состоянии; 

• о желаниях и интересах. 

III.5. О себе, товарище или другом лице: 

• собственные анкетные данные (дата и место рождения, домашний адрес, место учебы); 

• о настроении, здоровье, отношении к чему-либо. 

 

Б. Развитие монологической речи 

(3 часа в неделю, 102 часа в течение года) 

Описывать события дня: составлять рассказ с предварительной зарисовкой и подписью 

рисунков; определять главные, интересные события. 

Составлять рассказ об экскурсии: устно и письменно описывать экскурсию, объекты 

природы с привлечением записей и зарисовок, сделанных до экскурсии и во время неё; 

придумывать название рассказа с учётом темы экскурсии. 

Вести дневник: вести дневник с описанием целого дня; интересных событий, которые 

произошли на перемене, после уроков в школе, в интернате; наблюдение за окружающей 

действительностью; коллективно выбирать и обсуждать тему записи; отбирать главную 

информацию с краткой записью; делать записи (самостоятельно и с помощью учителя) с 

предварительной зарисовкой и без неё, по готовому подробному плану. 

Расспрашивать о деятельности одноклассника: выяснять путём вопросов, заданных 

товарищу, содержание его деятельности, изображать эту деятельность в рисунках и 

описывать её. 

Устно и письменно описывать два предмета в сравнении их между собой с последующей 

зарисовкой предметов учеником, для которого эти описания даны. 

Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь собственными 

наблюдениями, зарисовками, сделанными во время экскурсий, или книгой как 

справочным материалом; коллективно и самостоятельно составлять краткий план 

описания; выбирать лучшее описание, коллективно обсуждать его. 

Составлять описание внешности человека, пользуясь собственными наблюдениями. 

Составлять рассказ по серии картинок: определять последовательность картинок; 

делать краткие подписи с последующим более подробным рассказом; составлять план 

рассказа; называть рассказ; коллективно обсуждать лучший вариант. 

Рассказ по одной картине: выделять главное в картине, отражать основную мысль в 

рассказе; давать название рассказу; пользоваться готовым подробным планом. 

Составлять рассказ по началу и концу: составлять рассказ в рисунках (коллективно, 

самостоятельно) с изложением их содержания на основе предшествующих или 



 

 

последующих событий, предложенных учителем; придумывать название рассказа; 

составлять план рассказа. 

Закрытая картинка: выяснять содержание закрытой картинки по вопросам (с записью 

кратких ответов); отвечать на вопросы товарищей при работе с закрытой картинкой; устно 

или письменно описывать картинку, привлекая сделанные записи. 

Коллективно отбирать информацию для письма на тему, предложенную учителем; 

самостоятельно определять содержание письма; писать письма товарищам и родителям с 

использованием дневниковых записей. 

Составлять рассказ на тему, данную учителем (с предварительной зарисовкой и без 

нее); подписывать рисунки простыми предложениями; описывать рисунки; рассказывать 

по готовому подробному плану; коллективно составлять подробный план на основе 

сделанных зарисовок; отражать основную мысль, заложенную в названии темы (с 

помощью учителя). 

Составлять план рассказа и писать изложение по плану (в связи с прочитанными 

рассказами). 

 

Примерные темы 

Лето. Погода и природа летом. Занятия детей и взрослых. Труд людей в саду, огороде, 

поле.  Летние каникулы. Занятия детей летом. Отдых на даче, в деревне, на море, в лагере. 

Осень. Погода и природа осенью. Сезонные изменения: постепенное похолодание, 

уменьшение солнечных дней, увеличение пасмурных и дождливых дней; изменения в 

жизни известных детям растений и животных (звери, птицы, насекомые). 

Школа. Учебный день. Продолжительность перемены и урока. Обязанности школьника. 

Учебные принадлежности. Дежурство по классу. Занятия детей на уроках и во внеурочное 

время. Адрес школы. Школьное здание и территория вокруг него. Учебный день. 

Продолжительность урока и перемены. Время начала и конца занятий, урока, перемены. 

Взаимопомощь в учебе. Бережное отношение к учебным вещам своим и товарищей. 

Помощь учителям и воспитателям. Школьные дела. Товарищи. Взаимопомощь, дружба, 

характеры детей. Классная газета. Правила поведения в школе. Товарищи по классу (имя, 

фамилия, родители, внешний вид, характер, учеба, любимые занятия). Интересные дела в 

учебном году. 

Семья. Домашние дела. События из личной жизни. Семейные праздники, дни рождения 

родных. Бытовая техника и правила пользования ею. Правила поведения в чужом 

помещении. «Волшебные слова». Дружба и взаимопомощь в семье. Кто кого как зовет 

(имя, отчество, фамилия). Правила хорошего тона. Домашние дела. «Кто кому мешает» 



 

 

(заботливое отношение к членам семьи). Сведения о себе и о членах семьи (имя, отчество, 

фамилия, возраст, внешность, профессия, место работы, бабушка и дедушка – 

пенсионеры, любимые занятия). Правила поведения в семье. Вежливый разговор. Прием 

гостей – игры, угощения. 

Человек. Внешний вид. Строение частей тела. Органы чувств и их значение в познании 

окружающего мира. Внешний вид ребенка и взрослого. Гигиена сна, зрения, приема 

пищи. Забота о здоровье. Признаки наиболее распространенных болезней (кашель, 

насморк, головная боль и др.). Уход за больным. Хорошие и плохие поступки человека. 

Взаимоотношения людей (я – тебе, ты – мне). Труд человека и школьника. Известные 

люди. Предметы вокруг нас, сделанные человеком. Наиболее распространенные 

профессии. Если хочешь быть здоров. Рост, вес человека. Зарядка, спорт, чистота, борьба 

с микробами. Признаки наиболее распространенных болезней (кашель, насморк, головная 

боль и др.). Характер человека, наиболее привлекательные черты характера. Известные 

люди (герои, космонавты). Внешность человека. Рост, вес человека. Внутренние органы 

человека (легкое, сердце, печень, желудок, кишечник). Забота о здоровье. Зарядка, спорт. 

Борьба с микробами. Опасности в лесу и на воде. 

Растения. Деревья лиственные и хвойные. Части дерева. Отличительные особенности 

деревьев, кустарников. Куст, его части. Плоды деревьев и кустарников. Цветок, его части. 

Название, внешний вид осенних цветов. Овощи, фрукты. Выращивание овощей и фруктов 

на огороде и в саду. Форма, окраска, вкус наиболее распространенных осенних овощей и 

фруктов. Использование человеком овощей, фруктов и цветов. 

Плоды растений. Название плодов деревьев, кустов, цветов. Строение плода (кожица, 

скорлупа, семена, косточка, мякоть); твёрдые и сочные плоды (орех, груша, помидор, мак 

и др.). Съедобные и несъедобные плоды. Значение овощей и фруктов для здоровья 

человека, правила их потребления. Питание зверей и птиц плодами растений. 

Животные. Подготовка диких животных к зиме. Уход за домашними животными (на 

ферме, дома). Животные – насекомые, рыбы, птицы, звери. Названия распространенных 

животных. Отличительные внешние признаки. 

Звери. Жизнь диких зверей зимой в лесу. «Книга зимы» (следы птиц, зверей). 

Птицы. Перелетные и зимующие птицы (названия птиц данной местности). Отлёт птиц в 

жаркие страны. Образ жизни зимующих птиц. Питание птиц семенами и плодами 

растений. Помощь птицам. Различение птиц по внешнему виду, их названия. Назначение 

частей тела. Птицы данной местности и дальних стран. Сравнение птиц (снегирь, синица). 

Наблюдения за птицами у кормушки. 



 

 

Наступление зимы. Последние осенние дни. Температура ночью и днём. Длина дня и 

ночи. Восход и заход солнца. Состояние растений (деревья, трава, цветы). Бережное 

отношение к деревьям зимой. Осадки: дождь, дождь со снегом, снег. Слякоть. Первый 

снег. 

Зима. Наблюдения за зимними изменениями в погоде, в жизни известных детям растений 

и животных, в деятельности взрослых и детей. Зимние занятия детей. 

Весна. Пробуждение природы весной. Интенсивное таяние снега. Проталины. Появление 

зеленой травы. Первые весенние цветы. Прилет птиц. Постройка гнезд. Выведение 

птенцов. Появление насекомых. Распускание почек на деревьях, кустах, цветение 

деревьев. Изменения в погоде. Долгота дня. Высота солнца. Изменения в деятельности 

людей. Весенние сельскохозяйственные работы. 

Живая и неживая природа. Предметы живой и неживой природы. Снег. Свойства снега 

в зависимости от температуры воздуха: белый, холодный, блестящий на солнце, рыхлый, 

мокрый, грязный, липкий. Хлопья снега, снежная крупа. Наблюдения за толщиной 

снежного покрова. Следы на снегу (человека, зверей, машин). Лёд – замёрзшая вода. 

Свойства льда. Гололёд. Охрана природы. Длина дня и ночи. Восход и заход солнца. 

Предметы живой природы (растения, животные, человек). Неживая природа – солнце, 

воздух, вода. Солнце – источник тепла и света для живых существ. Воздух вокруг нас, 

значение чистоты воздуха. Вода в природе. Значение воды. Охрана природы. 

Растения. Деревья, кустарники, трава. Внешнее строение, название распространенных 

растений края.  

Мой город. Современный и старинный вид города: вид улиц, домов, транспорта. 

Народные традиции – встреча Нового года. Памятники. Старые и новые улицы города. 

Транспорт. Правила поведения на улице. Места работы и отдыха людей (заводы, фабрики 

– наиболее известные в городе, парки, театры, музеи – наиболее известные). Порядок в 

городе (правила поведения, полиция, ГИБДД). Праздник в городе 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ 

(2 часа в неделю, 68 часов в течение года) 

Типы предложений и образцы высказываний 

1. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением 

единственного (множественного) числа; сказуемое, выраженное глаголом настоящего, 

прошедшего или будущего времени; прямое дополнение, выраженное неодушевленным 

существительным мужского (женского, среднего) рода, единственного или 

множественного числа. 



 

 

Мальчик рисует дом. Ребята сделали скворечник. Я раздал тетради. 

2. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное одушевленным 

существительным мужского (женского) рода, единственного или множественного числа. 

Учительница вызвала Вову. Мать похвалила сына. Воспитательница позвала детей. Дети 

поздравили учительницу. Кошка поймала рыбку. 

3. Подлежащее; сказуемое, выраженное страдательным причастием; дополнение, 

выраженное существительным в творительном падеже. 

Работа выполнена учеником. (Ср.: Ученик выполнил работу.) 

Ошибки исправлены учительницей. (Ср.: Учительница исправила ошибки.) 

Задание выполнено ребятами. (Ср.: Ребята выполнили задание.) 

4. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; сказуемое, 

выраженное прилагательным. 

Листья желтые. Пластилин мягкий. 

5. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное существительным в родительном 

падеже с предлогом для. 

Дети сделали кормушку для птиц. Ребята купили книжки для малышей. Мама 

приготовила завтрак для сына. 

6. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное существительным в 

дательном падеже. 

Дедушка прислал открытку Сереже. Учительница объяснила задачу ученикам. Дети 

подарили цветы учительнице. 

7. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное существительным в творительном 

падеже с предлогом с. 

Воспитательница беседовала с ребятами. Я разговаривал с мамой. Вова играл с братом. 

8. Подлежащее; сказуемое; обстоятельство, отвечающее на вопросы куда? (откуда? как?). 

Дети подошли к доске. Дежурный отодвинул стул от окна. 

9. Подлежащее; сказуемое; обстоятельство, выраженное наречием. 

Юра пишет красиво. Я говорю громко. 

10. Определение, выраженное притяжательным местоимением; подлежащее; сказуемое; 

прямое дополнение (при переходных глаголах). 

Дети спали спокойно. Мой брат будет делать аппликацию. 

11. Определение; подлежащее; сказуемое; дополнение и прямое дополнение, выраженное 

существительным в родительном падеже. 

Дети вырезали зайца из картона. Вова слепил морковку из пластилина. 

12. Определение; подлежащее; сказуемое; дополнение. 



 

 

Новая школа построена строителями. 

13. Определения при подлежащем в предложениях всех типов, выраженные 

прилагательными, притяжательными местоимениями или порядковыми числительными. 

Жёлтые листья падают с деревьев. На улице стоит холодная погода. 

Моя книга лежит на столе. Пятый урок заканчивается в 12 часов. 

 

3 КЛАСС 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

А. Развитие разговорной речи4 

I. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение 

I.1. Выполнение поручения и обращение к товарищу или другому лицу с поручениями, 

предполагающими: 

• дeятельность в рамках полученного задания при самостоятельном определении 

последовательности необходимых действий; 

• речевую деятельность (объяснение своих действий, рассказ о выполненных, 

производимых или предстоящих действиях); 

• выполнение работы согласно указанной последовательности действий; 

• корректировку собственных действий или соблюдение условий работы (в связи с 

изменяющимися обстоятельствами деятельности, по требованию окружающих); 

• выполнение задания другого рода в условиях продолжения работы всего коллектива; 

• выполнение части общего задания при указанном разделении ролей; 

• выполнение задания с соблюдением конкретных условий (работа по поставленным 

задачам, достижение требуемого качества работы). 

I.2. Выражение (не-)понимания высказывания, действия или намерения: 

• выражение непонимания действия или намерения другого; 

• указание объема непонятой информации; 

• объяснение причины необходимости повторения высказывания; 

• выражение намерения, согласия выполнить определенное действие при неполном 

понимании задания; 

• сообщение о готовности к действиям, несмотря на низкую оценку речи другого. 

I.3. Выражение просьбы в целях: 

• получения помощи (действие, объяснение, демонстрация образца); 

• привлечения внимания к своей работе, получения оценки; 

                                                           
 



 

 

• получения разрешения на какое-либо действие с объяснением обстоятельств, 

определивших данное желание; 

• получения совета; 

• получения необходимых материалов и инструментов при наличии такой возможности. 

I.4. Выражение запрещения в целях: 

• соблюдения дисциплины; 

• предупреждения ошибок в работе; 

• предостережения с объяснением нежелаемого результата действия. 

I.5. Обращение к товарищу по заданию учителя в целях: 

• организации совместной работы; 

• оказания помощи (объяснение, демонстрация действий); 

• передачи необходимых материалов и инструментов; 

• получения помощи; 

• проверки и оценки работы; 

• получения (получения и последующей передачи) информации о требованиях к работе (о 

целях деятельности, о назначении предметов, о намерениях кого-либо, о сроках, темпе и 

качестве ее выполнения, о желании кого-либо получить помощь, совет). 

II. Сообщение о деятельности и в связи с совместной деятельностью по заданию 

учителя или по собственной инициативе 

II.1. В связи с совместной деятельностью: 

• сообщение о выполнении определенного действия в соответствии с заданием 

руководителя; 

• сообщение о возможности (необходимости) продолжения работы; 

• сообщение об имеющихся вариантах дальнейшей работы; 

• сообщение о состоянии работы (завершение определенного ее этапа, подготовка к 

другому роду занятий); 

• передача сообщения о деятельности от третьего лица; 

• выражение общего или частного мнения (предположения, убеждения) о работе (об 

организации работы, ее этапах, результате, темпах и качестве выполнения); 

• выражение необходимости каких-либо действий, предметов; 

• обоснование оценки деятельности; 

• оценка поступков; 

• объяснение причины поступков, настроения, желания. 

II.2. О собственной деятельности: 



 

 

• сообщение о выполнении определенного действия в соответствии с заданием 

руководителя; 

• сообщение о возможности (необходимости) продолжения работы; 

• сообщение о выполнении нескольких действий; 

• выражение мнения (предположения, убеждения) о своей работе (об организации работы, 

ее этапах, результате, темпе и качестве выполнения); 

• выражение необходимости каких-либо действий, предметов; 

• оценка поступков; 

• обоснование оценки деятельности; 

• объяснение причины поступков, настроения, желания; 

• выражение отношения (к окружающему, к работе, к товарищам); 

• объяснение назначения требуемых материалов и инструментов; 

• сообщение о невозможности выполнения работы с объяснением причины (с указанием 

на неизвестную причину). 

II.3. О деятельности товарища: 

• сообщение о выполнении определенного действия в соответствии с заданием 

руководителя; 

• сообщение о возможности (необходимости) продолжения работы; 

• обоснование оценки деятельности товарища; 

• объяснение назначения требуемых товарищу материалов и инструментов; 

• сообщение о невозможности выполнения задания с объяснением причины (с указанием 

на неизвестную причину); 

• передача мнения (предположения, убеждения), высказанного товарищем о коллективной 

и индивидуальной работе (об организации работы, ее этапах, результате, темпах и 

качестве выполнения); 

• выражение собственного мнения (предположения, убеждения) о работе товарища (о 

темпе и качестве выполнения), о его намерениях, поступках и желаниях; 

• оценка поступков товарища. 

III. Ответ на вопрос и обращение с вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью: 

• определение субъекта деятельности, поступков; 

• по содержанию деятельности, в связи с изучением определенной темы; 

• об обязанностях, о необходимости в каких-либо действиях; 

• о материалах и инструментах (определение необходимого, назначение); 



 

 

• о состоянии работы (о возможностях продолжения работы, о темпах выполнения 

задания); 

• в связи с организацией работы (о способах организации работы, о соблюдении 

дисциплины, о распределении обязанностей); 

• предложение о конкретном распределении обязанностей; 

• о способах выполнения задания; 

• предложение о помощи; 

• выяснение оценки деятельности, поступков; 

• выяснение отношения (к определенному виду деятельности, к конкретной работе, к 

действиям товарища), мнения окружающих. 

III.2. Вопросы познавательного характера: 

• о растениях (внешний вид, уход, польза для человека); 

• о животных (внешний вид, особенности поведения и размножения, забота); 

• о машинах и механизмах (строение, назначение, управление); 

• о природе и погоде (связь с временем года, временем суток); 

• о человеке (здоровье, лечение, расовая принадлежность и внешность); 

• об общественной жизни (знаменитые люди, знаменательные даты, известные места 

города, края). 

III.3. О невидимом объекте: 

А) В целях воспроизведения закрытой картинки, определения загаданного объекта и 

предмета: 

• определение объекта (нескольких объектов) и предметов, изображенных на картинке; 

• выяснение обстановки (происходящая ситуация, погода, природа); 

• выяснение деталей (элементов рисунка): расположение, внешний вид, настроение, 

окружение, направления движения объектов; внешние свойства изображенных предметов, 

их соразмерность; 

• сходство воспроизводимых элементов рисунка с образцом (выяснение ошибок и 

необходимых дополнений). 

Б) В целях определения местности по описанию, нахождения необходимого объекта: 

• определение названия объекта; 

• выяснение расположения (по отношению к центру города, к школе, к месту нахождения 

в данный момент); 

• близлежащие объекты (известные здания, учреждения, остановки пассажирского 

транспорта); 

• схема проезда. 



 

 

III.4. О происшедших, происходящих и ожидаемых событиях: 

• об интересных событиях; 

• о случившемся с объяснением причины; 

• об отдыхе (выходной день, каникулы); 

• о новостях; 

• о субъектах деятельности; 

• о целях поступков; 

• о причинах поступков, настроения; 

• об отношениях к событиям; 

• о временных связях (определение интервала времени, даты, срока наступления 

ожидаемого и др.). 

III.5. О себе или другом лице: 

• анкетные данные; 

• о родственниках; 

• об интересах; 

• о здоровье. 

Б. Развитие монологической речи 

(3 часа в неделю, 102 часа в течение года) 

Вести дневник: делать записи в дневнике об интересных событиях, о школьных 

новостях: выбирать тему (коллективно, самостоятельно); составлять краткий план 

(коллективно, самостоятельно); выделять главные пункты в плане и отражать их в 

рассказе. 

Составлять рассказ об экскурсии: устно и письменно рассказывать об экскурсии по 

готовому краткому или подробному плану; коллективно и самостоятельно составлять 

подробный план; рассказывать с опорой на план. 

Расспрашивать об интересных событиях: расспрашивать учителя и одноклассника о 

праздниках, об интересных событиях, происходящих в стране, экскурсиях; описывать их 

или рассказывать о них товарищу. Расспрашивать учителя об интересных событиях, 

происходящих в стране, и описывать их. 

Расспрашивать о деятельности одноклассника: выяснять путём вопросов, заданных 

товарищу, содержание его деятельности, изображать эту деятельность в рисунках и 

описывать её другому лицу. 

Составлять устно или письменно описание предметов, выделять в предметах главные 

отличительные признаки, отражать это при составлении краткого плана; реализовывать 

составленный план при описании и сравнении предметов. 



 

 

Описывать внешность и характер человека; составлять устно или письменно описание, 

пользуясь собственными наблюдениями; коллективно и самостоятельно составлять 

краткий план описания. 

Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь собственными 

наблюдениями, зарисовками, сделанными во время экскурсий, или книгой как 

справочным материалом; коллективно и самостоятельно составлять краткий или 

подробный план описания; выбирать лучшее описание, коллективно обсуждать его. 

Коллективно составлять подробный план письма; реализовывать план при 

самостоятельном написании письма (товарищу или другому лицу). 

Составлять рассказ по серии картин, по одной картине: составлять (коллективно и 

самостоятельно) краткий план рассказа; подробно рассказывать, выделяя главную часть; 

пользуясь книгой как справочным материалом; коллективно составлять сложный план. 

Писать сочинение по серии картин, используя самостоятельно составленный план. 

Закрытая картинка: с помощью вопросов узнавать содержание закрытой картинки, 

зарисовывать и писать рассказ с помощью учителя, кратко записывать ответы и писать с 

помощью учителя рассказ, используя записи. 

Составлять план рассказа и писать изложение по плану (в связи с прочитанными 

рассказами). 

Писать рассказ по плану на основе наблюдений за природой, за работой людей, за 

жизнью животных. 

Писать сочинение по теме с элементами описания, рассуждения: писать сочинения по 

готовому (краткому, сложному) плану; коллективно составлять простой план на основе 

зарисовок, мысленного рисования и без них; писать с помощью учителя сочинение с 

элементами описания и рассуждения, используя собственный опыт и отрывки из 

прочитанных рассказов. 

Обсуждать готовые заметки, выделяя их темы; давать названия заметкам; подбирать тему 

заметки; коллективно составлять подробный и сложный план заметки с последующим 

самостоятельным её написанием. 

 

Примерные темы 

 

Родина. Природа, живая и неживая, летом и ранней весной. Сезонные изменения в 

природе и погоде. Снег, лед. Значение снежного покрова. Смена времен года. 

Прослеживание изменений и закономерных связей в природе и погоде. Растения леса, 

поля, огорода, сада. Зимующие птицы, жизнь зверей зимой, ранней весной. 

Расспрашивание об интересующем животном. Признаки зимы и ранней весны в 



 

 

стихотворениях о природе. Описание природы в художественном произведении, в 

учебнике. Соотнесение своих наблюдений за погодой, природой с литературным 

описанием. Жизнь людей зимой и ранней весной. Труд людей зимой и ранней весной. 

Таяние снега. Появление молодой зелени, цветов. Растения леса, сада весной. Прилет 

птиц, гнездование. Жизнь зверей в этот период. Признаки ранней весны в стихотворениях 

о природе. Описание природы в художественном произведении, в учебнике. Соотнесение 

своих наблюдений за погодой, природой с литературным описанием. Жизнь людей 

весной. Труд людей весной. Проявление характеров людей в труде. Внешность людей.  

Дни красного календаря. Знаменитые люди страны. Космонавты, их работа в космосе. 

Герои Отечественной войны. Чествование ветеранов войны. 9 Мая - День Победы. Дни 

красного календаря. Характеры людей (спокойный, веселый, грустный, злой, сердитый и 

др.). Зимние виды спорта, соревнования. Знаменитые люди страны. 

Родной край. Природа, живая и неживая, летом и осенью. Названия типичных растений 

края, их отличительные признаки. Сезонные изменения в природе и погоде края. 

Растительный и животный мир в жизни человека. Описание природы в художественном 

тексте, в учебнике. Признаки лета и осени в стихотворениях о природе. Соотнесение 

своих непосредственных наблюдений за погодой, природой с литературным описанием. 

Животные родного края (дикие, домашние). Их названия. Внешний вид, повадки, 

поведение животных. Отражение образа жизни животных в сказках, рассказах. Природа, 

живая и неживая, поздней осенью и зимой. Сезонные изменения в природе и погоде края. 

Установление снежного покрова. Растения леса и поля, их значение для жизни человека и 

животных. Зимующие птицы, жизнь зверей в этот период. Расспрашивание об 

интересующем животном. Прослеживание изменений и закономерных связей в природе и 

погоде. Описание природы в художественном произведении, в учебнике. Признаки осени 

и зимы в стихотворениях о природе. Соотнесение своих наблюдений за погодой, 

природой с литературным описанием. 

Населенные пункты родного края. Город, село. Жизнь людей в городе, в селе, их 

дружба и взаимопомощь. Родной город на карте России. Связь населенных пунктов между 

собой (реки, железные дороги, шоссейные дороги). Столица, города. Родной город на 

карте России. Связь населенных пунктов между собой (реки, аэрофлот, речной транспорт, 

железные дороги, шоссейные дороги). Путешествия по карте из родного города в 

ближайшие и дальние населенные пункты, в столицу. Расстояния между городами. 

Города-герои. Памятные места в родном городе, в стране. Памятники героям. 

Люди родного края. Национальности. Труд людей летом, осенью. Распространенные 

профессии, занятия. Спорт. Характеры людей. Деятельность людей, их здоровье, его 



 

 

охрана. Волшебные слова, хорошие дела в жизни людей. Жизнь людей края поздней 

осенью и зимой. Национальности окружающих людей. Особенности внешнего вида. 

Одежда, национальная и современная. Труд людей осенью и зимой. Характеры людей 

(спокойный, веселый, грустный, злой, сердитый и др.). Местные традиции и праздники. 

Зимние виды спорта, соревнования. 

Родной дом. Семья. Жизнь, труд, занятия родных летом и осенью. Внешность ближайших 

родственников, черты характера. Семейные праздники. Режим дня. Дом, квартира. 

Описание своей квартиры, расположение комнат, кухни и др. Оборудование своей 

квартиры. Точный адрес. Жители квартиры. Родители, их имена, отчества, фамилии, 

национальность, место работы. Определение отчества по имени отца.  Имя, отчество, 

фамилия ученика, национальность. Любимые дела членов семьи. Совместные семейные 

дела, праздники. Подготовка к семейным праздникам. Дни рождения (число, месяц, год) 

свой и родственников. Профессии матери, отца. Любимые дела родителей, детей. Помощь 

членов семьи друг другу. Поздравления с праздником. Члены семьи - участники 

Отечественной войны.  

Школа. День знаний. Учеба и отдых. Занятия в школе. Помещение класса. Товарищи, их 

имена, ласкательные имена. Возраст товарищей, их национальность. Классные традиции, 

любимые занятия. Совместная подготовка к праздникам. Классные традиции. Любимые 

занятия. Интересные школьные дела. Выпуск стенной газеты.  

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ 

(2 часа в неделю, 68 часов в течение года) 

Типы предложений и образцы высказываний. 

1. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; сказуемое, 

выраженное прилагательным. 

Погода пасмурная. Я аккуратная. 

2. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; сказуемое, 

выраженное глаголом будущего времени (будущее простое). 

Я напишу письмо. 

3. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное личным местоимением. 

У Наташи был день рождения. Ребята её поздравили. В живом уголке живёт попугай. 

Мы купили его летом. 

4. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное существительным в родительном 

падеже с предлогом из-за. 

Мальчик не пришёл в школу из-за болезни. Дети не пошли на экскурсию из-за дождя. 



 

 

5. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное существительным в творительном 

падеже с предлогом за. 

Мама пошла в магазин за продуктами. Саша пошёл за тетрадью. 

6. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное существительным в предложном 

падеже. 

В рассказе написано о мальчике. Дети вспомнили о каникулах. 

7. Подлежащее; сказуемое; обстоятельство, отвечающее на вопросы где? (под чем? за 

чем?) когда? (во время чего?) . 

Мяч лежит под столом. Ученики сидят за партами. Во время урока дети хорошо 

работали. 

8. Определение; подлежащее; сказуемое (в соответствии с задачей высказывания); 

дополнение, выраженное существительным в творительном падеже; определение, 

выраженное прилагательным в творительном падеже. 

Маленькая девочка пишет новой ручкой. 

9. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное существительным в 

винительном падеже; определение, выраженное прилагательным в родительном падеже. 

Учительница проверила ошибки у некоторых ребят. У старших школьников было 

собрание. 

10. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное существительным в 

родительном падеже. 

Мальчик пришёл без книги. У Вовы нет книги. 

11. Определение; подлежащее; сказуемое; обстоятельство (под чем? над чем? ). 

Красивая картина висит над диваном. 

 

4 КЛАСC 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(3 часа в неделю, 102 часа в течение года) 

Умение начать, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему: Я хочу 

сообщить (узнать, выяснить, добавить, уточнить, возразить, поговорить о другом...); Я 

хочу рассказать о...; Я хочу спросить о... . 

Умение выразить согласие, несогласие с высказыванием собеседника: Я думаю так 

же (иначе, по-другому); Ты прав (неправ, ошибаешься); Докажи, что...; Я (не) согласен с 

тобой (с Вовой, с вами). 

Умение ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом ситуации или всего 

контекста диалога. 



 

 

Умение выразить понимание или непонимание в ходе беседы: Я понимаю (не 

понимаю, мне непонятно), что это значит; Повторите, пожалуйста; Объясните, что 

значит...; Как сказать по-другому; Приведи(-те) примеры. 

Умение выразить оценку, отношение к сказанному собеседником (внятность, 

грамотность, полнота, доказательность, точность вопроса, ответа, сообщения). 

Умение использовать в устной или письменной форме речевые обороты: Главное 

заключается в том, что...; Из всего следует, что...; Основная мысль состоит в том, 

что...; Все это означает, что...; Из всего можно сделать вывод, что... . 

Умение выражать в речи смысловые отношения, используя простые и сложные 

предложения: Я приготовил(-а) ужин. В это время пришла с работы мама. Когда я 

приготовил(-а) ужин, с работы пришла мама. Он пропустил урок по болезни. Он 

пропустил урок потому, что был болен. Он был болен, поэтому пропустил урок. Если 

будешь на уроке невнимателен, то домашнее задание будет трудно выполнить. На уроке 

будешь невнимателен, значит, домашнее задание будет трудно выполнить. Бабушка 

живет в большом городе. Он находится в Сибири. Бабушка живет в большом городе, 

который находится в Сибири. Я занимаюсь спортом для здоровья. Я занимаюсь спортом, 

чтобы быть здоровым. 

Умение строить и использовать в речи структуры с опорными словами: не только..., 

но и...; чем больше (чаще, лучше)..., тем...; у него... (что-либо негативное), зато... (что-

то позитивное). 

Умение объединять последовательно описываемые события в связное синтаксическое 

целое, используя различные связки: вдруг, неожиданно, а затем, одновременно, точно 

так же, после всего, несмотря на..., как только... . 

Умение использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного вида с учетом 

продолжительности, законченности или повторяемости действия. 

Умение заменять в связном тексте повторяющиеся существительные личными 

местоимениями. 

Умение описывать отдельные события, явления, предметы или сравнивать их между 

собой. 

Умение составлять рассказы о выполненных действиях, по картине, на заданную 

тему. 

Умение написать изложение проработанного с учителем текста по коллективно 

составленному плану, используя по выбору синонимические замены к отдельным 

предложениям, распространяя или сокращая объем прочитанного рассказа с сохранением 

сюжетной линии. 



 

 

Умение составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную 

книжку. 

Примерные темы 

Воспоминания о летних каникулах. Интересный случай. Школьная перемена. Ход 

урока. Семья. Новый друг (подруга). Осенняя природа. Любимое занятие. 

Осенние каникулы. Интересный кинофильм. Школьный праздник. Дежурство в 

классе (в столовой, в мастерской). Мой дом. Зимняя природа. Из жизни животных. 

Зимние каникулы. Любимая книга. Моя улица. Выходной день. Посещение магазина. 

Городской транспорт. Соседи. Описание животного. 

Весенняя природа. Увлечения. Праздники. Любимый учебный предмет. Интересное 

событие. Правильный поступок. Мой город. Интересная экскурсия. Планы на лето. 

 

СВЕДЕНИЯ ПО ГРАММАТИКЕ  

(2 часа в неделю, 68 часов в течение года) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Составление предложений по заданиям, отграничение их от других единиц и речевых 

образований (слов, словосочетаний, текста, наборов слов, не законченных по смыслу 

предложений). 

Деление текста на предложения, группировка предложений, близких по смыслу или 

сходных по строению. Правила записи предложения. 

Знание грамматических терминов: слово, словосочетание, предложение, текст, 

набор слов, прописная буква, точка. 

СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Членение предложения на смысловые части по вопросам. Нахождение в предложении 

подлежащего и сказуемого. Накопление в речи предложений с разными способами 

выражения подлежащего и сказуемого. 

Сопоставление предложений, распространенных разными второстепенными членами, 

относящимися к подлежащему или сказуемому (дополнением, определением, 

обстоятельством). 

Различение подлежащего и дополнения, дополнения и обстоятельства (выраженных 

одинаковыми частями речи) по их роли, месту в предложении, по вопросам. 

Группировка предложений, одинаковых по составу, распространение предложений 

нужными по смыслу второстепенными членами для более точного выражения смыслового 

содержания. 



 

 

Знание грамматических терминов: члены предложения, подлежащее, сказуемое, 

дополнение, определение, обстоятельство. 

СВЯЗЬ СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ  

Согласование. Согласование как вид связи подлежащего и сказуемого. Практический 

выбор формы слов для согласования. Согласование как вид связи определения с 

подлежащим, определения с дополнением, определения с обстоятельством. Накопление в 

речи словосочетаний с определениями. 

Составление предложений с учетом согласованных членов предложения. Изменение 

форм слов в целях соответствия нормам согласования. 

Управление. Установление связи слов между сказуемым и дополнением, сказуемым и 

обстоятельством. Накопление в речи образцов словосочетаний, состоящих из сказуемых и 

управляемых членов предложения. Практический выбор или изменение формы слова для 

соблюдения норм управления. 

Примыкание. Нахождение в предложении связанных по типу примыкания сказуемых 

с обстоятельствами. Составление предложений по образцам и по схеме с учетом связей 

слов в предложении. 

СОСТАВ СЛОВА  

Составление групп однокоренных слов и включение их в предложения с учетом 

синтаксической роли и связей с другими словами. 

Выделение в словах окончаний и изменение их с учетом роли слова в предложении и 

его связей с другими членами предложения. 

Выделение в словах приставок и суффиксов, учет значений слов с приставками 

одинакового и противоположного значения при включении их в предложения. 

Составление предложений со словами, имеющими различные суффиксы. 

ПОВТОРЕНИЕ  

Конструирование предложений с заданным содержанием и строением, включение в 

предложение слов в заданной форме с учетом предполагаемой роли и связей с другими 

словами; анализ состава предложения и сопоставление его с другими единицами языка. 

Перестроение предложения в новые конструкции и наблюдения за изменением их 

смысла. Объяснение содержания текстов исходя из понимания смысла предложений. 

 

5 КЛАСС 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(3 часа в неделю, 102 часа в течение года) 



 

 

Умение предложить тему для коллективного обсуждения, аргументировать свои 

высказывания, выразить отношение к словам собеседника, продолжить или прервать 

беседу: Давайте поговорим о...; Я хотел(-а) бы рассказать о... (послушать о..., узнать 

твое мнение о...); Мне кажется, что это важно (нужно, интересно...), потому что...; Я 

считаю, что надо поговорить о... (закончить беседу, вспомнить о...). 

Умение использовать в беседе реплики, объединяющие высказывание и вопрос: Мне 

это нравится, а тебе? Я видел этот фильм, а ты? У меня много друзей, а у тебя? Я 

считаю, что надо сделать так, а как ты считаешь? 

Умение выяснить что-либо, задав вопрос или сформулировав поручение: Какая 

столица этой страны? Назови столицу этой страны. Каких ты знаешь зимующих птиц? 

Перечисли зимующих птиц. Какая здесь связь слов? Определи связь слов. Где ты живешь? 

Скажи свой домашний адрес. 

Умение использовать в устной или письменной форме речевые обороты: Даже зимой 

бывает теплая погода. Даже в пустыне цветут цветы. Даже после объяснения учителя 

он допустил ошибку. 

Умение строить вопросительные предложения и отвечать на них при отсутствии 

вопросительного слова: Ты самостоятельно решил задачу? Да, самостоятельно. Ты 

провел каникулы на даче? Да, на даче. Ты ходил в театр с родителями? Нет, с 

товарищем. Ты любишь собирать марки? Я раньше собирал марки, а теперь увлекаюсь 

фотографией. У тебя есть сестра? У меня есть не только сестра, но и брат. Ты умеешь 

кататься на лыжах? Да, умею. И на коньках тоже. 

Умение использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного вида при 

построении сложных предложений. 

Умение использовать в речи вариативные высказывания с одним и тем же 

содержанием: Я выполнил задание без ошибок. Я не допустил ошибок при выполнении 

задания. Я выполнил задание правильно, безошибочно. У меня нет ошибок. Это задание 

легкое. Это задание нетрудное. Это задание не вызвало у меня затруднений. Я не 

затруднялся при выполнении этого задания. Я без труда выполнил это задание. Ученик 

опоздал в школу. Ученик пришел в школу с опозданием. Ученик пришел в школу не вовремя. 

Он отнесся к работе несерьезно. Он легкомысленно отнесся к работе. Он отнесся к 

работе без внимания. Автор этого произведения Пушкин. Это произведение написано 

Пушкиным. Пушкин написал произведение ... . Это произведение принадлежит перу 

Пушкина. 

Умение написать письмо друзьям и родным. Умение написать объявление о 

предстоящей экскурсии, родительском собрании, спортивном соревновании. 



 

 

Умение написать сочинение с элементами рассуждения. Умение написать изложение 

самостоятельно прочитанного рассказа после коллективного анализа содержания и 

выбора вариативных способов выражения смысла текста. 

Примерные темы 

Первый день в школе. Интересные встречи в летние каникулы. Наблюдения за 

природой. События школьной жизни. Интересная книга. Новые увлечения. Из жизни 

животных. Смелый поступок. Интересные профессии. Занятия в свободное время. 

Посещение выставки. Новый кинофильм. Поведение в транспорте. Интересная экскурсия. 

Подготовка к празднику. Газетная информация. Занятия в зимние каникулы. Зимняя 

природа. Занятия спортом. Помощь родителям. Наблюдения за животными. События из 

жизни великих людей. Интересные телепередачи. События в стране. Весенняя природа. 

События в школе. Интересные занятия. Люди искусства (артисты, художники). Школьный 

праздник. Работа в школьной мастерской. Явления природы. 

 

СВЕДЕНИЯ ПО ГРАММАТИКЕ 

(3 часа в неделю, 102 часа в течение года) 

ПОВТОРЕНИЕ  

Предложение. Его состав и связи слов в нем 

Анализ предложений по смысловому содержанию путем подбора синонимических 

замен — предложений других структур. Составление предложений по разным заданиям с 

включением в них данных слов и словосочетаний. Группировка предложений, сходных по 

строению или смыслу. 

ЧАСТИ РЕЧИ  

Существительное, глагол, прилагательное, наречие, местоимение, порядковое 

числительное 

Общее знакомство с частями речи, выступающими в роли разных членов 

предложения и имеющими различные связи с другими словами в предложении. 

Состав слова. Однокоренные слова, являющиеся разными частями речи и имеющие 

различные синтаксические роли и связи в предложении. 

Использование частей речи в разных формах в составе предложений разных структур. 

Изменение форм частей речи в зависимости от их места и роли в предложениях. 

Основные конструкции словосочетаний с существительными (по типу согласования) 

и с глаголом (по типу управления и примыкания). 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  



 

 

Различение существительных мужского, женского и среднего рода по их связям с 

другими словами в предложении. Знание наиболее употребительных существительных с ь 

на конце: речь, роль, жизнь, деятельность, радость, учитель и др. Определение 

начальной формы существительных разных родов, образование форм этих 

существительных исходя из изменения их синтаксической роли в предложениях. Знание 

окончаний существительных мужского, женского и среднего рода во множественном 

числе. 

Употребление в роли подлежащего существительных мужского, женского и среднего 

рода, единственного или множественного числа. Употребление существительных в роли 

дополнения и обстоятельства. 

Понятие о существительном в именительном падеже, его роли в предложении и 

связях с другими словами. Знание термина именительный падеж. Вопрос к 

существительному в именительном падеже. Употребление существительных трех родов в 

единственном и множественном числе в роли дополнения в родительном, дательном, 

винительном, творительном и предложном падежах с предлогами и без них. Усвоение 

конструкций на согласование с существительными в этих падежах, выступающими в роли 

дополнений. Знание названий падежей и вопросов к одушевленным и неодушевленным 

существительным. Усвоение конструкций на управление. 

Употребление существительных трех родов в единственном и множественном числе в 

роли обстоятельства в родительном, дательном, винительном, творительном и 

предложном падежах. Постановка к ним смыслового и падежного вопроса. Усвоение 

конструкций на согласование и управление с существительными в роли обстоятельств. 

Систематизация знаний о падежных формах существительных и о значении этих 

форм для выполнения существительным синтаксической роли. 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ  

Употребление личных местоимений в роли подлежащего, дополнения, обстоятельства 

вместо существительных. Согласование местоимений с глаголами. Употребление 

местоимений в конструкциях по типу управления. Образование падежных форм личных 

местоимений для выполнения различных синтаксических ролей в составе предложения. 

ГЛАГОЛ В РОЛИ СКАЗУЕМОГО  

Глагол настоящего, прошедшего, будущего времени, его изменение во всех временах, 

согласование с существительным или личным местоимением в роли подлежащего. 

Понятие о глагольном управлении. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, сопоставление их по смыслу в составе 

предложения. 



 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, ПОРЯДКОВОЕ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ, 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ В РОЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Различение указанных частей речи по вопросам какой? чей? который?  (во всех 

родах единственного и множественного числа). Согласование их с существительным в 

роде, числе, падеже. Накопление конструкций с указанными частями речи 

(словосочетаний). 

НАРЕЧИЕ В РОЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Употребление наречий, отвечающих на вопросы где? куда? откуда? когда? как?  

(в составе предложений). Сопоставление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами или наречиями. 

ПОВТОРЕНИЕ 

Систематизация знаний о частях речи и их роли в предложении. Связь частей речи и 

значение формы каждой части речи для выполнения синтаксической роли. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты 

 Личностные результаты освоения программ комплексного предмета «Русский 

язык» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. Личностные результаты включают 

ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к 

самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). Личностные 

результаты предполагают готовность и способность ребёнка с нарушением слуха к 

обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к культуре общества и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в 

части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

формирование ценностного отношения к своей Родине – России, чувства любви и 

гордости за свою родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; осознание себя гражданином 

своей страны, ощущение себя сопричастным общественной жизни (на уровне школы, 

семьи, города, страны), к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 



 

 

края; формирование чувства гордости за свою родину; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; формирование уважительного отношения к своему и другим народам; 

применение в обучающих и реальных жизненных ситуациях собственного опыта и 

расширение представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с 

нарушениями слуха; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; представление о нравственно-этических 

ценностях, развитие и проявление этических чувств, стремление проявления заботы и 

внимания по отношению к окружающим людям и животным; осознание правил и норм 

поведения, правил взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 

типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах; способность давать элементарную нравственную оценку собственному 

поведению и поступкам других людей (сверстников, одноклассников); умение выражать 

свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности (нравится / 

не нравится; что получилось / что не получилось); принятие факта существования 

различных мнений;  умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций (в урочной и внеурочной деятельности, при коллективных играх, оценивании 

деятельности одноклассников, обсуждении разных мнений, сравнении результата работ), 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

3) эстетического воспитания: 

проявление интереса к культурным достижениям своей страны, разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных знаний в 

продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 

деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми ассистивными средствами в 

разных ситуациях; специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать 

при необходимости СМС-сообщение и другое); соблюдение правил здорового и 



 

 

безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

5) трудового воспитания (в том числе по направлениям формирования учебной 

деятельности и сотрудничества): 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, наличие мотивов учебной 

деятельности; приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

трудовой и творческой деятельности человека; бережное отношение к результату чужого 

труда; наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; стремление к организованности и 

аккуратности в процессе учебной деятельности, проявлению учебной дисциплины; 

стремление к использованию приобретенных знаний и умений в аналогичных и новых 

ситуациях, в том числе в предметно-практической деятельности, к проявлению творчества 

в самостоятельной и коллективной учебной и внеурочной деятельности; готовность и 

стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности; владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия для решения практических и творческих задач; способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

свободный выбор доступных средств общения по ситуации и с учётом возможностей 

других членов коллектива; умение включаться в разнообразные повседневные бытовые и 

школьные дела, готовность участвовать в повседневных делах наравне со взрослыми, 

интерес к различным профессиям;  овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умения включаться в разнообразные повседневные бытовые и 

школьные дела, вступать в общение в связи с решением задач учебной и внеурочной 

деятельности); 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе; принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; проявление 

элементарной экологической грамотности; 

7) ценности научного познания: 

любознательность, стремление к расширению собственных навыков общения и 

накоплению общекультурного опыта; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии; 



 

 

положительное отношение к школе, к учебной деятельности, понимание смысла учения; 

осмысленность в усвоении учебного материала, устойчивый интерес к получению новых 

знаний; любознательность, стремление к расширению собственных представлений о мире 

и человеке в нем; стремление к дальнейшему развитию собственных навыков и 

накоплению общекультурного опыта; способность регулировать собственную 

деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего 

мира человека. 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия: 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

освоение способов решения проблем поискового и творческого характера;  

активное использование доступных (с учетом особенностей речевого развития 

глухих детей) речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  



 

 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

логичного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные  универсальные 

учебные действия: 

желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в 

знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых 

и социокультурных задач;  

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою;  

умение вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точку зрения и 

оценку событий;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

активное использование доступных (с учетом особенностей речевого развития) 

речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

логичного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные 

универсальные учебные действия: 



 

 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиском средств ее осуществления;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты  

1 дополнительный класс 

Обучающиеся 1 дополнительного класса к концу учебного года должны 

иметь навык элементарного общения в устно-дактильной форме с учителями и 

товарищами: 

• понимать обращения и выполнять задания; 

• понимать вопросы; 

• уметь сообщать о выполнении задания, о своём желании; 

• уметь обращаться к товарищу и учителю с просьбой, с вопросами (с помощью 

учителя и самостоятельно); 

• знать названия предметов и действий, обозначенных в словаре; 

• уметь составлять слова и фразы из разрезной азбуки; 

• уметь прочитать текст из трёх-четырёх предложений, понять его содержание; 

• знать написание строчных и прописных букв, соотношение печатных и рукописных букв; 

• уметь писать буквы, отдельные слова и простейшие фразы (из двух-трёх слов). 

• читать и понимать знакомые слова и фразы, данные в дактильном и печатном виде; 

• из разрезной азбуки складывать слова и фразы по образцу; 

• выполнять упражнения, подготавливающие к письму: 

• читать слова и простейшие фразы (имена детей, названия предметов, простейшие 

поручения и др.), написанные рукописным шрифтом на классной доске; 

• писать простейшие элементы букв; 

• читать слова и фразы по книге; 

• читать текст в три-четыре предложения и отвечать на вопросы учителя; 



 

 

• писать прописные буквы; 

• самостоятельно писать слова и простейшие фразы (по картинкам или по демонстрации 

предметов и действий.  

 

1 класс 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

• формирование и развитие основных видов речевой деятельности — слухо-

зрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и(или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

• практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая 

владение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения 

жизненных и образовательных задач; 

• владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 

• умение выбрать адекватные средства вербальной (с учётом особенностей 

речевого развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, слабослышащий, глухой); 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

• овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками; 

• сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

• овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; 

владение элементарными приёмами анализа и интерпретации текста, понимание 

смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

• овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

 



 

 

В связи с формированием первоначальных грамматических обобщений уметь: 

• употреблять в соответствии с задачей высказывания фразы предусмотренных типов; 

• отбирать предложения по образцу; 

• различать слово и предложение; 

• составлять предложения к картинкам, по демонстрации действия; 

• понимать, отвечать и задавать следующие вопросы: кто? что? что делал(-а, -и)? 

что сделал(-а, -и)? что делает? что делают? что будем делать ? какой? какая? 

какое? какие? кого? что? чем? где? (на чем? в чем?) куда? (на что? во что?) 

откуда? (с чего? из чего?) когда? как?  

• исправлять ошибки в окончаниях слов с помощью вопросов, поставленных учителем; 

• находить начальную форму существительных на -а, -я; глаголов на -ть; 

прилагательных по существительному; 

• употреблять словосочетания следующих типов: слепил огурец, зайца, куклу, морковь; 

нет пластилина; вошел в класс, вышел из класса, ушел из класса; двухэтажный дом; 

строительный материал; один дом, одна кнопка, одно окно, два карандаша, две ручки; 

книга сестры, хвост лисы; 

• распространять предложение словами, предложенными учителем; 

• объединять в группы однокоренные слова и правильно употреблять их в предложении; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, и употреблять их в 

предложении; 

• употреблять предложения усложненных структур с прямой и косвенной речью типа: 

Учительница сказала: «Мы пойдем на экскурсию»; Учительница сказала, что мы пойдем 

на экскурсию; с союзами потому, что, чтобы; с однородными сказуемыми. 

 

2 класс 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

• формирование и развитие основных видов речевой деятельности — слухо-

зрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и(или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

• практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая 



 

 

владение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения 

жизненных и образовательных задач; 

• владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 

• умение выбрать адекватные средства вербальной (с учётом особенностей 

речевого развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, слабослышащий, глухой); 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

• овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками; 

• сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

• овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; 

владение элементарными приёмами анализа и интерпретации текста, понимание 

смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

• овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

 

В связи с формированием первоначальных грамматических обобщений уметь: 

• употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных 

типов (см. типы предложений и образцы высказываний, перечисленные ниже); 

• отбирать предложения по образцу (в течение года), строить предложения по образцу (в 

конце года); 

• определять количество слов в предложении; 

• понимать вопросы, отвечать на них, употреблять в самостоятельной речи: кто? что? 

что делал(-а, -и)? что сделал(-а,-и)? что делает(-ют)? что делаешь? что 

будем делать? что будут делать? какой( -ая,-ие)? чей? чья? чье? чьи? 

который(-ая,-ое,-ые)? из чего? для кого? у кого? с кем? где? (у чего? над 

чем?) куда? (к чему?) откуда? (от чего?) когда? (до  чего? после чего?) как?  

• находить начальную форму существительных на -о, -е и с нулевой флексией; 

прилагательных по существительному; глаголов на -чь; местоимений 1-го лица 

единственного числа, 2-го лица единственного числа; 



 

 

• образовывать падежные формы всех существительных по вопросам у кого? у чего? 

кого? что?  

• составлять предложения к картинкам, по демонстрации действия, на заданную тему; 

• строить предложения из знакомых слов и словосочетаний с опорой на грамматический 

вопрос (в течение года) и по образцу (в конце года); 

• исправлять ошибки в окончаниях слов, пользуясь образцом; 

• употреблять словосочетания следующих типов: рисовал карандашом, писал ручкой, 

подошел к доске, отошел от доски, трехколесный велосипед, четырехэтажный дом, два 

карандаша, пять карандашей, две кнопки, пять кнопок и т. д.; 

• распространять предложение с помощью вопросов; 

• объединять в группу однокоренные слова; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, и правильно употреблять 

их в предложении; 

• употреблять в речи предложения усложненных структур с прямой и косвенной речью 

типа: Мама сказала, чтобы Вова читал книгу; Мама сказала: «Вова, читай книгу»; с 

союзами потому что, что, когда; с однородными дополнениями. 

 

3 класс 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

• формирование и развитие основных видов речевой деятельности — слухо-

зрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и(или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

• практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая 

владение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения 

жизненных и образовательных задач; 

• владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 

• умение выбрать адекватные средства вербальной (с учётом особенностей 

речевого развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, слабослышащий, глухой); 



 

 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

• овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками; 

• сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

• овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; 

владение элементарными приёмами анализа и интерпретации текста, понимание 

смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

• овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

 

В связи с формированием первоначальных грамматических обобщений уметь: 

• употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных 

типов (см. типы предложений и образцы высказываний, перечисленные ниже); 

• отбирать и строить предложения по образцу; 

• определять количество слов в предложении и выделять предложения в сплошном 

тексте; 

• находить в предложении слова с вопросом кто?  Отвечать на вопросы: «О ком 

говорится в предложении?», «О чем говорится в предложении?»; 

•  находить в предложении слова с вопросами, указанными в программе I и II классов, и 

вопросами что делаю? что делаете? что будешь делать? что будете делать? 

что буду делать? что сделаю (сделает, сделаешь, сделают, сделаете)?  

• находить в предложении слова-определения, выраженные прилагательными в 

именительном, родительном, винительном и творительном падежах; проверять вопросами 

правильность их употребления; 

• отвечать на вопросы к дополнениям без чего? о ком? о чем? чего (нет)? за чем?  

•  отвечать на вопросы к обстоятельствам где?  (перед чем? за чем? под чем?) 

куда? (за что? подо что?) откуда? (из -под чего?) когда? (во время чего?) 

как?  

• находить начальную форму существительных с ь на конце; глаголов на -ти, -ться; 

прилагательных по существительному; местоимений 1-го лица множественного числа, 3-

го лица единственного и множественного числа; 



 

 

•  образовывать падежные формы всех существительных по вопросам о чем? о ком? 

кому? с кем?  

• составлять предложения на заданную тему, по прочитанному произведению; 

• строить предложения из знакомых слов и словосочетаний, с заданными словами, с 

опорой на грамматический вопрос и по образцу; 

• исправлять ошибку в окончаниях слов с помощью самостоятельно поставленного 

вопроса; 

• употреблять словосочетания следующих типов: помог Саше, объяснил Сереже, играл с 

Таней, лепил с Олегом, съехал с горы, слез с дерева, слетел с крыши, пришел в театр, в 

школу, ушел из театра, из школы, планка с тремя отверстиями, пять, шесть кнопок, 

сорок восемь кнопок, килограмм сахару, ручка портфеля и т. д.; 

• соблюдать правильный порядок слов в предложении; обстоятельство времени 

употреблять в начале предложения: Вчера мы ходили на экскурсию; употреблять 

предложения с обратным порядком слов — сказуемое, подлежащее: Наступила золотая 

осень; Начался урок; 

• распространять предложения в соответствии с задачей высказывания; 

• дополнять предложения недостающими по смыслу словами (подлежащее, сказуемое); 

исключать из состава предложения лишние слова; 

• объединять в группы однокоренные слова (глаголы с приставками); 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению; 

• правильно употреблять их в предложении; 

• употреблять в речи предложения усложненных структур: с прямой и косвенной речью 

типа: Брат спросил у Наташи, умеет ли она лепить; Брат спросил: «Ты умеешь 

лепить?»; с союзами потому что, чтобы, когда, как; с однородными членами 

предложения (дополнениями и обстоятельствами). 

 

4 класс 

Проявлять осознанное стремление к овладению словесной формой речи как 

основной формой коммуникации и адаптации в среде слышащих. Понимать значение 

словесной формы речи как инструмента познания окружающей действительности, 

приобщения к культуре общества. 

Иметь начальные представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических). Усвоить правила речевого этикета. 

Понимать и адекватно (действием или словом) реагировать на обращённую 

словесную речь. 



 

 

Овладеть грамотой и основными правилами применения речевых форм как 

средства общения и обучения. 

Демонстрировать сформированное речевое поведение на основе активного 

использования развивающегося слухового и слухозрительного восприятия устной речи 

при постоянном применении различных типов звукоусиливающей аппаратуры 

(индивидуальной и коллективной): воспринимать речевой материал на слух и 

слухозрительно, воспроизводить его и действовать адекватно воспринятому. Различать, 

опознавать и распознавать только на слух (исключая зрение) речевой материал: фразы, 

словосочетания, слова, слоги. Демонстрировать умение воспринимать на слух речевой 

материал в контекстной ситуации и вне её. 

Пользоваться индивидуальным слуховым аппаратом, сообщать о его 

исправности/неисправности, беречь и поддерживать слуховой аппарат в рабочем 

состоянии. 

Владеть внятной, членораздельной речью, приближающейся к естественному 

звучанию. Реализовывать в самостоятельных высказываниях навыки произношения 

звуков речи. Говорить достаточно естественно и выразительно, голосом нормальной 

высоты, силы и тембра. При воспроизведении отработанного материала и в 

самостоятельной речи соблюдать нормальный темп, передавать различные 

эмоциональные оттенки высказывания, произносить слова слитно, с ударением, 

соблюдая нормы орфоэпии. Произносить фразы слитно, деля на синтагмы, выделяя 

логическое ударение, по возможности соблюдая мелодический контур фраз. 

Осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения. 

Использовать в речевом общении в ходе учебного процесса и со слышащими 

людьми естественные невербальные средства коммуникации, сопровождающие речь 

(выразительную мимику, позу, пластику). 

Пользоваться дактильной формой речи в качестве вспомогательного средства. 

Пользоваться разговорной речью в общении со взрослыми и товарищами — 

выражать желание, просьбу, побуждение, участвовать в диалоге, расспрашивать об 

интересующем, употребляя типовые фразы и тематический словарь, указанные в 

программе. 

Уметь вступить, продолжить, закончить беседу или изменить её тему; выразить 

согласие, несогласие с высказыванием собеседника; ответить на вопрос кратко или 

развёрнуто (по заданию, с учётом ситуации или контекста диалога). 

Уметь выразить понимание или непонимание в ходе беседы, давая характеристику 

сказанному собеседником (внятность, грамотность, полнота, доказательность, точность 



 

 

вопроса, ответа, сообщения). 

Адресовывать собственное речевое высказывание непосредственно собеседнику и 

активно воспринимать адресованное речевое высказывание. Получать результат 

собственного речевого воздействия на собеседника и реагировать на речь партнёра по 

общению выполнением действия или ответным высказыванием. Повторять или 

корректировать собственное речевое высказывание и проявлять встречную активность 

для уточнения понимания в целях достижения желаемого результата. 

Уметь задавать вопросы познавательного и уточняющего характера в пределах 

усвоенной лексики. 

Знать основные единицы фонетического строя русского языка: различение гласных 

и согласных, звуков и букв, деление на слоги. 

Знать и соблюдать правила правописания (выделять заглавную букву, уметь 

переносить слова по слогам, ставить знаки препинания, орфограммы — в объёме 

изученного). 

Владеть достаточно разборчивым почерком, воспроизводя устойчивые нормы 

начертания прописных и строчных букв. Соблюдать приёмы графического оформления 

письменной формы речи: пробел между словами, слитное написание слов, 

использование знака переноса. 

Владеть приёмом списывания текста, записи текста под диктовку (на 

слухозрительной основе, с опорой на дактильную форму речи). Уметь находить и 

исправлять ошибки в письменной речи с помощью учителя и самостоятельно (с опорой 

на дактильную форму речи). 

Уметь выполнять письменные работы обучающего и контрольного характера, 

соблюдая орфографические и пунктуационные правила в рамках изученного. 

Выполнять грамматические задания воспроизводящего, аналитического и 

конструирующего характера. Уметь наблюдать на практике и выделять грамматические 

закономерности языка. Применять на практике усвоенные элементарные грамматические 

и лексические обобщения, грамотно конструировать предложения, пользоваться в 

устной и письменной связной речи различными грамматическими конструкциями. 

Уметь вычленять, характеризовать, классифицировать (в объёме изученного) такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение. 

Уметь наблюдать за изменениями формы слова и грамматически правильно 

употреблять в устной и письменной речи. Изменять форму слова, выделять в 

структуре слова окончание, приставку, суффикс. Использовать в речи однокоренные 



 

 

слова. 

Оперировать понятиями грамматических категорий рода (мужской, женский, 

средний), числа (единственное, множественное). Правильно пользоваться глаголами 

совершенного и несовершенного вида, строить фразы в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. 

Сравнивать предложения, распространённые разными второстепенными 

членами, выделять графически дополнение, обстоятельство, определение. 

Уметь изменять существительные по падежам, знать о разнообразии падежных 

предлогов и использовать предлоги при ответе на вопросы. 

Различать связи слов в предложении (согласование, управление, примыкание). 

Оперировать знаниями о частях речи (существительное, глагол, прилагательное, 

наречие, местоимение, порядковое числительное) и их роли в предложении. 

Определять синтаксическую роль частей речи в объёме изученного. 

Осмысленно использовать отработанную лексику в знакомых ситуациях, включать 

словарь в самостоятельную речь в иных ситуациях (как учебных, так и обиходных — на 

уроках, в течение дня в школе, за пределами школы). Уметь использовать 

приобретённый словарь и обороты речи с привлечением материала прочитанных 

произведений (рассказов, стихотворений и др.). 

Владеть различными композиционными формами: писать рассказы и сочинения по 

картине (сериям картинок, репродукциям картин), на заданную тему, на основе 

составленных планов, писать заметки с актуальной информацией, описывать события 

повседневной жизни (вести дневники с описанием целого дня, интересных событий, 

новостей в школе, интернате), переписываться со знакомыми и близкими, обмениваясь 

интересующей информацией, составлять текст поздравительных открыток, писать 

заявление, объявление — по собственным потребностям или просьбе взрослого. 

Уметь выражать в письменной речи смысловые отношения, используя простые и 

сложные предложения. Уметь объединять последовательно описываемые события в 

связное синтаксическое целое, используя знакомые виды синтаксической связи. 

Уметь писать изложения по отработанному с учителем тексту, используя 

синонимические замены и распространяя или сокращая объём прочитанного с 

сохранением сюжетной линии. 

Отбирать фактический и иллюстративный материал на заданную тему, иметь 

представление о том, как можно получить необходимую информацию и использовать 

информацию, полученную из разных источников, перенося её в другую ситуацию. 

Уметь применять знания правил русского языка на межпредметном уровне, а 



 

 

также в повседневной практике во внеурочное время и вне школы. Демонстрировать 

способность переносить коммуникативные умения в иные учебные ситуации и практику 

свободного общения со слышащими людьми. Проявлять интерес к словесному общению 

на доступном уровне, к выражению своих желаний, чувств, эмоций посредством 

изученных словесных форм. 

В связи с изучаемыми сведениями по грамматике: 

Опознавание предложений среди других единиц речи (слов, словосочетаний, текста, 

наборов слов, не законченных по смыслу предложений). 

Знание грамматических терминов: слово, словосочетание, предложение, текст, 

набор слов, прописная буква, точка. 

Нахождение в предложении подлежащего и сказуемого.  

Различение подлежащего и дополнения, дополнения и обстоятельства (выраженных 

одинаковыми частями речи) по их роли, месту в предложении, по вопросам. 

Знание грамматических терминов: члены предложения, подлежащее, сказуемое, 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Практический выбор или изменение формы слова для соблюдения норм 

согласования, управления, примыкания. 

Составление предложений по образцам и по схеме с учетом связей слов в 

предложении. 

Составление групп однокоренных слов. 

Выделение в словах окончаний, изменение окончаний с учетом роли слова в 

предложении и его связей с другими членами предложения. 

Выделение в словах приставок и суффиксов. Понимание значений слов с приставками 

одинакового и противоположного значения, использование их при конструировании 

предложений. 

Составление предложений со словами, имеющими различные суффиксы. 

Конструирование предложений с заданным содержанием и строением, включение в 

предложение слов в заданной форме с учетом предполагаемой роли и связей с другими 

словами; анализ состава предложения и сопоставление его с другими единицами языка. 

Перестроение предложения в новые конструкции и наблюдения за изменением их 

смысла. Объяснение содержания текстов исходя из понимания смысла предложений. 

 

5 класс 

Проявлять осознанное стремление к овладению словесной формой речи как 

основной формой коммуникации и адаптации в среде слышащих. Понимать значение 



 

 

словесной формы речи как инструмента познания окружающей действительности, 

приобщения к культуре общества. 

Иметь начальные представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических). Усвоить правила речевого этикета. 

Понимать и адекватно (действием или словом) реагировать на обращённую 

словесную речь. 

Овладеть грамотой и основными правилами применения речевых форм как 

средства общения и обучения. 

Демонстрировать сформированное речевое поведение на основе активного 

использования развивающегося слухового и слухозрительного восприятия устной речи 

при постоянном применении различных типов звукоусиливающей аппаратуры 

(индивидуальной и коллективной): воспринимать речевой материал на слух и 

слухозрительно, воспроизводить его и действовать адекватно воспринятому. Различать, 

опознавать и распознавать только на слух (исключая зрение) речевой материал: фразы, 

словосочетания, слова, слоги. Демонстрировать умение воспринимать на слух речевой 

материал в контекстной ситуации и вне её. 

Пользоваться индивидуальным слуховым аппаратом, сообщать о его 

исправности/неисправности, беречь и поддерживать слуховой аппарат в рабочем 

состоянии. 

Владеть внятной, членораздельной речью, приближающейся к естественному 

звучанию. Реализовывать в самостоятельных высказываниях навыки произношения 

звуков речи. Говорить достаточно естественно и выразительно, голосом нормальной 

высоты, силы и тембра. При воспроизведении отработанного материала и в 

самостоятельной речи соблюдать нормальный темп, передавать различные 

эмоциональные оттенки высказывания, произносить слова слитно, с ударением, 

соблюдая нормы орфоэпии. Произносить фразы слитно, деля на синтагмы, выделяя 

логическое ударение, по возможности соблюдая мелодический контур фраз. 

Осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения. 

Использовать в речевом общении в ходе учебного процесса и со слышащими 

людьми естественные невербальные средства коммуникации, сопровождающие речь 

(выразительную мимику, позу, пластику). 

Пользоваться дактильной формой речи в качестве вспомогательного средства. 

Пользоваться разговорной речью в общении со взрослыми и товарищами — 

выражать желание, просьбу, побуждение, участвовать в диалоге, расспрашивать об 

интересующем, употребляя типовые фразы и тематический словарь, указанные в 



 

 

программе. 

Уметь вступить, продолжить, закончить беседу или изменить её тему; выразить 

согласие, несогласие с высказыванием собеседника; ответить на вопрос кратко или 

развёрнуто (по заданию, с учётом ситуации или контекста диалога). 

Уметь выразить понимание или непонимание в ходе беседы, давая характеристику 

сказанному собеседником (внятность, грамотность, полнота, доказательность, точность 

вопроса, ответа, сообщения). 

Адресовывать собственное речевое высказывание непосредственно собеседнику и 

активно воспринимать адресованное речевое высказывание. Получать результат 

собственного речевого воздействия на собеседника и реагировать на речь партнёра по 

общению выполнением действия или ответным высказыванием. Повторять или 

корректировать собственное речевое высказывание и проявлять встречную активность 

для уточнения понимания в целях достижения желаемого результата. 

Уметь задавать вопросы познавательного и уточняющего характера в пределах 

усвоенной лексики. 

Знать основные единицы фонетического строя русского языка: различение гласных 

и согласных, звуков и букв, деление на слоги. 

Знать и соблюдать правила правописания (выделять заглавную букву, уметь 

переносить слова по слогам, ставить знаки препинания, орфограммы — в объёме 

изученного). 

Владеть достаточно разборчивым почерком, воспроизводя устойчивые нормы 

начертания прописных и строчных букв. Соблюдать приёмы графического оформления 

письменной формы речи: пробел между словами, слитное написание слов, 

использование знака переноса. 

Владеть приёмом списывания текста, записи текста под диктовку (на 

слухозрительной основе, с опорой на дактильную форму речи). Уметь находить и 

исправлять ошибки в письменной речи с помощью учителя и самостоятельно (с опорой 

на дактильную форму речи). 

Уметь выполнять письменные работы обучающего и контрольного характера, 

соблюдая орфографические и пунктуационные правила в рамках изученного. 

Выполнять грамматические задания воспроизводящего, аналитического и 

конструирующего характера. Уметь наблюдать на практике и выделять грамматические 

закономерности языка. Применять на практике усвоенные элементарные грамматические 

и лексические обобщения, грамотно конструировать предложения, пользоваться в 

устной и письменной связной речи различными грамматическими конструкциями. 



 

 

Уметь вычленять, характеризовать, классифицировать (в объёме изученного) такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение. 

Уметь наблюдать за изменениями формы слова и грамматически правильно 

употреблять в устной и письменной речи. Изменять форму слова, выделять в 

структуре слова окончание, приставку, суффикс. Использовать в речи однокоренные 

слова. 

Оперировать понятиями грамматических категорий рода (мужской, женский, 

средний), числа (единственное, множественное). Правильно пользоваться глаголами 

совершенного и несовершенного вида, строить фразы в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. 

Сравнивать предложения, распространённые разными второстепенными 

членами, выделять графически дополнение, обстоятельство, определение. 

Уметь изменять существительные по падежам, знать о разнообразии падежных 

предлогов и использовать предлоги при ответе на вопросы. 

Различать связи слов в предложении (согласование, управление, примыкание). 

Оперировать знаниями о частях речи (существительное, глагол, прилагательное, 

наречие, местоимение, порядковое числительное) и их роли в предложении. 

Определять синтаксическую роль частей речи в объёме изученного. 

Осмысленно использовать отработанную лексику в знакомых ситуациях, включать 

словарь в самостоятельную речь в иных ситуациях (как учебных, так и обиходных — на 

уроках, в течение дня в школе, за пределами школы). Уметь использовать 

приобретённый словарь и обороты речи с привлечением материала прочитанных 

произведений (рассказов, стихотворений и др.). 

Владеть различными композиционными формами: писать рассказы и сочинения по 

картине (сериям картинок, репродукциям картин), на заданную тему, на основе 

составленных планов, писать заметки с актуальной информацией, описывать события 

повседневной жизни (вести дневники с описанием целого дня, интересных событий, 

новостей в школе, интернате), переписываться со знакомыми и близкими, обмениваясь 

интересующей информацией, составлять текст поздравительных открыток, писать 

заявление, объявление — по собственным потребностям или просьбе взрослого. 

Уметь выражать в письменной речи смысловые отношения, используя простые и 

сложные предложения. Уметь объединять последовательно описываемые события в 

связное синтаксическое целое, используя знакомые виды синтаксической связи. 

Уметь писать изложения по отработанному с учителем тексту, используя 



 

 

синонимические замены и распространяя или сокращая объём прочитанного с 

сохранением сюжетной линии. 

Отбирать фактический и иллюстративный материал на заданную тему, иметь 

представление о том, как можно получить необходимую информацию и использовать 

информацию, полученную из разных источников, перенося её в другую ситуацию. 

Уметь применять знания правил русского языка на межпредметном уровне, а 

также в повседневной практике во внеурочное время и вне школы. Демонстрировать 

способность переносить коммуникативные умения в иные учебные ситуации и практику 

свободного общения со слышащими людьми. Проявлять интерес к словесному общению 

на доступном уровне, к выражению своих желаний, чувств, эмоций посредством 

изученных словесных форм. 

В связи с изучаемыми сведениями по грамматике: 

Составлять предложения с включением в них предложенных слов и словосочетаний. 

Группировать предложения, сходных по строению или смыслу. 

Иметь представление о частях речи, о роли разных членов предложения и связях с 

другими словами в предложении. 

Находить однокоренные слова среди слов, являющихся разными частями речи и 

имеющих различные синтаксические роли и связи в предложении. 

Использовать части речи в разных формах в составе предложений различных 

синтаксических структур. Изменять форму частей речи в зависимости от их места и роли 

в предложениях. 

Использовать различные конструкции словосочетаний с существительными (по типу 

согласования) и с глаголом (по типу управления и примыкания). 

Различать существительные мужского, женского и среднего рода по их связям с 

другими словами в предложении. Знать написание наиболее употребительных 

существительных с ь на конце. Определять начальную форму существительных разных 

родов, образовывать формы этих существительных исходя из изменения их 

синтаксической роли в предложениях. Правильно использовать окончания 

существительных мужского, женского и среднего рода во множественном числе. 

Употреблять существительные в роли подлежащего, дополнения и обстоятельства. 

Знать названия падежей и вопросов к одушевленным и неодушевленным 

существительным. 

Употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в роли дополнения в родительном, дательном, винительном, 

творительном и предложном падежах с предлогами и без них.  



 

 

Употреблять личные местоимения в роли подлежащего, дополнения, обстоятельства 

вместо существительных. Согласовывать местоимения с глаголами. Употреблять 

местоимения в конструкциях по типу управления. Образовывать падежные формы личных 

местоимений для выполнения различных синтаксических ролей в составе предложения. 

Различать глаголы настоящего, прошедшего, будущего времени, производить 

изменение глагола во всех временах, согласование с существительным или личным 

местоимением в роли подлежащего. Использовать в речи глагольное управление. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, сопоставление их по 

смыслу в составе предложения. 

Различать прилагательные, порядковые числительные, притяжательные местоимения 

по вопросам какой? чей? который?  (во всех родах единственного и множественного 

числа). Согласовывать их с существительным в роде, числе, падеже. Использовать в речи 

конструкции с указанными частями речи. 

Употреблять в составе предложений наречия, отвечающие на вопросы где? куда? 

откуда? когда? как?  Сопоставление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами или наречиями. 

Демонстрировать знания о связи частей речи и значение формы каждой части речи 

для выполнения синтаксической роли. 

 

 

3. Учебно – тематическое планирование  

 

Название 

раздела 

Кол-во часов Электронные 

ресурсы 

Воспитательный 

компонент 

1 дополнительный класс (264 часа) 

Развитие речи 

Обучение устно- 

дактильной речи 

1 четверть 3 часа в 

неделю – 24 часа. 

2 четверть 2 часа в 

неделю – 16 часов. 

3, 4 четверть 1 час в 

неделю – 17 часов. 

Всего за год 57 часов. 

Каталог материалов 

по предмету 

«Русский язык» 

образовательной 

платформы 

«Российская 

электронная 

школа»https://resh.ed

u.ru 

 

Побуждение обуч-ся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 
Обучение устной 

(разговорной и 

монологической) 

речи. 

132 часа. 

Русский язык. 

Обучение 1 четверть 1 час в Филологический портал Включение в урок 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

грамоте. неделю – 8 часов. 

2 четверть 2 часа в 

неделю – 16 часов. 

3, 4 четверть 3 часа в 

неделю – 51 часа. 

Всего за год – 75 

часов.  

 HYPERLINK 
"http://www.philology.r
u
 Электронные пособия по 

русскому языку для 

школьников 

http://learning-

russian.gramota.ru 

игровых процедур 

для поддержания 

мотивации обуч.-ся 

к получению 

знаний. 

1 класс (165 часов) 

Развитие речи. 

Обучение 

разговорной и 

монологической 

речи в устной и 

письменной 

формах. 

99 часов. Центр развития русского 

языка 

http://www.ruscenter.ru 

Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с обуч-

ся: 

Русский язык. 

Письмо. 2 часа в первом 

полугодии – 32 часов. 

1 час во втором 

полугодии – 17 часов. 

Всего за год -49 часов. 

Каталог материалов 

по предмету 

«Русский язык» 

образовательной 

платформы 

«Российская 

электронная 

школа»https://resh.ed

u.ru 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познав. мотивацию 

обуч-ся. 

Применение 

групповой работы 

или работы в парах, 

которые учат обуч-

ся  

 

Первоначальны

е 

грамматические 

обобщения. 

1 час во втором 

полугодии – 17 часов. 

2 класс (170 часов) 

Развитие речи. 

Обучение разговорной и 

монологической речи в 

устной и письменной 

формах. 

102 часа.  командной работе и 

взаимодействию с 

другими обуч-ся. 

Русский язык. 

Первоначальн

ые 

грамматически

е обобщения. 

68 часов. Русская грамматика: 

академическая 

грамматика Института 

русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ruРус

ская фонетика: 

мультимедийный 

интернет-учебник 

 HYPERLINK 
"http://www.philol.msu
.
r
u
/
r
u
s
/
g
a
l

Привлечение 

внимания обуч-ся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

использование 

воспит. возмож-

ностей 

3 класс (170 часов) 

Развитие речи. 

Обучение 

разговорной и 

102 часа. Электронные пособия по 

русскому языку для 

школьников 

раздела через 

подбор соответств. 

заданий и 
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монологической 

речи в устной и 

письменной 

формах. 

http://learning-

russian.gramota.ru 
упражнений.  

 

Русский язык. 

Первоначальны

е 

грамматические 

обобщения. 

68 часов мультимедийные 

презентации 

учебные видео- и 

аудиоматериалы 

виртуальные 
библиотеки  

Привлечение 

внимания обуч-ся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

использование  

 

4 класс (170 часов) 

Развитие речи 

Обучение 

разговорной и 

монологической 

речи в устной и 

письменной 

формах. 

102 часа Электронные пособия по 

русскому языку для 

школьников 

http://learning-

russian.gramota.ru 

воспит. возмож-

ностей содержания 

учебного предмета 

через демонстрацию 

об-ся примеров 

ответственного,  

 

Русский язык 

Сведения по 

грамматике. 

68 часов Каталог материалов по 

предмету «Русский 

язык» российской 

образовательной 

онлайн-платформы 

Учи.руhttps://uchi.ru/ 

 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответств. текстов 

для чтения, задач 

для решения, 

проблем. ситуаций 

для обсуждения в 

классе. 

 

Предложение. 4 

Состав 

предложения. 

24 

Связь слов в 

предложении. 

28 

Состав слова. 9 

Повторение. 3 

5 класс (204 часа) 

Развитие речи. 

Обучение 

разговорной и 

монологической 

речи в устной и 

письменной 

формах. 

102 часа Система дистанционного 

обучения «Веди» — 

Русский язык 

 HYPERLINK 
"http://vedi.aesc.msu.r
u
  

 

Инициирование и 

поддержка 

исследоват. 

деятельности об-ся в 

рамках реализации 

ими индивид. и 

групповых проектов,  

Русский язык. 

Сведения по 

грамматике. 

102 часа. Каталог материалов 

по предмету 

что даст обуч-ся 

возможность приоб-
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 «Русский язык» 

технологической 

образовательной 

платформы 

Яндекс Учебник 

https://education.yand

ex.ru 

рести навык самост. 

решения проблемы, 

навык 

генерирования и 

оформления собств. 

идей, навык уважит. 

отношения к чужим 

идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, 

навык публич. 

выступления перед 

аудиторией, аргу-

ментирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

Повторение. 

Предложение. 

8 

Части речи. 16 

Имя 

существительно

е. 

35 

Личные 

местоимения. 

9 

Глагол в роли 

сказуемого. 

12 

Прилагательное. 

Порядковое 

числительное. 

Притяжательное 

местоимение в 

роли 

определения. 

12 

Наречие в роли 

обстоятельства. 

5 

Повторение. 5 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


 

 

 

Список оборудования, используемого при реализации рабочей 

программы (в рамках проекта "Современная школа") 

 

№ 

п/п 

Учебный кабинет Наименование оборудования 

1.  Кабинет информатики, 

географии. 

Фото/видеостудия. 

Компьютеры, ноутбуки, фотоаппаратура. 

2. Кабинет 

изобразительного 

искусства. Студия 

ДПИ. 

Мольберты, станки ДПИ. 

3.  Кабинет учителя-

дефектолога. 

Интерактивный стол. Программы: 

 

1. Комплект интерактивных обучающих 

программ «Хочу всё знать!» для учащихся 1-

5 классов. «Русский язык 

 

2.Комплект игр «Умный ребенок»  –  набор 

из 288 развивающих игр и интерактивных 

заданий.  

Упражнения по обучению чтению  

Задания на тренировку внимания, памяти и 

развития логического мышления 

Интерактивные пособия по русскому языку 

 

3.Мерсибо Интерактив 

Разработано специально для интерактивного 

оборудования. 

Все игры поддерживают режим 

«Мультитач» (множественных касаний 

экрана) 

1.ИГРЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 5  



 

 

• словарный запас 

• кругозор 

• зрительное внимание и память 

• мышление 

ЗВУКИ И БУКВЫ 5 ИГР  

гласные и согласные буквы 

• запоминание образа букв 

• выделение ударных гласных 

ЧТЕНИЕ И РУССКИЙ ЯЗЫК 9 ИГР  

• звуковой состав слова 

• чтение слогов, слов и предложений 

• расстановка предлогов 

• работа с непроизносимыми 

согласными 

• составление предложений из слов 

• поиск слова в другом слове 

4.  Мастерская "Слесарное 

и столярное дело". 

"Рабочий по 

обслуживанию здания". 

Интерактивная панель. 

 

 


