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Пояснительная записка 

Перечень нормативных документов 

      Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для слабовидящих
обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  составлена  на
основе :

 Федерального  закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

 ФГОС  начального  общего  образования  для  обучающихся  с  ОВЗ,
утвержденным приказом Минпросвещения от 19.12.2014 г. № 1598, в редакции
от 08.11.2022 г. № 955 (далее – ФГОС НОО ОВЗ);

 ФАОП начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, утвержденный
приказом Минпросвещения России № 1023 от 24.11.2022 г.

 Учебных  планов КГБОУ ШИ 2.

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной
школе,  успехи  в  его  изучении  во  многом  определяют  результаты
обучающихся  по  другим предметам.  Русский  язык  как  средство  познания
действительности  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования,
формирует  умения  извлекать  и  анализировать  информацию  из  различных
текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности.

Предмет  «Русский  язык»  обладает  значительным  потенциалом  в
развитии  функциональной  грамотности  обучающихся,  особенно  таких  её
компонентов, как
языковая,  коммуникативная,  читательская,  общекультурная  и  социальная
грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством
его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно
использовать  русский  язык  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения
способствуют  успешной  социализации  обучающегося.  Русский  язык,
выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает
межличностное  и  социальное  взаимодействие,  участвует  в  формировании
самосознания  и  мировоззрения  личности,  является  важнейшим  средством
хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского
народа  и  других  народов  России.  Свободное  владение  языком,  умение
выбирать  нужные языковые средства  во  многом определяют возможность
адекватного  самовыражения  взглядов,  мыслей,  чувств,  проявления  себя  в
различных жизненно важных для человека областях.

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения
традиционных  социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностей,
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принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что
способствует  формированию  внутренней  позиции  личности.  Личностные
достижения обучающегося младшего школьного возраста  непосредственно
связаны  с  осознанием  языка  как  явления  национальной  культуры,
пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными
результатами  являются  развитие  устойчивого  познавательного  интереса  к
изучению  русского  языка,  формирование  ответственности  за  сохранение
чистоты  русского  языка.  Достижение  этих  личностных  результатов  -
длительный  процесс,  разворачивающийся  на  протяжении  изучения
содержания предмета.

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в
развитии  обучающегося.  Приобретённые  им  знания,  опыт  выполнения
предметных и универсальных действий на материале русского языка станут
фундаментом обучения на уровне основного общего образования,  а  также
будут востребованы в жизни.

Цели и задачи  изучения учебного предмета «Русский язык»

Изучение  русского  языка  в  начальной  школе  направлено  на
достижение следующих целей:

приобретение  обучающимися  первоначальных  представлений  о
многообразии  языков  и  культур  на  территории  Российской  Федерации,  о
языке  как  одной  из  главных  духовно-нравственных  ценностей  народа;
понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации;
понимание  роли  русского  языка  как  языка  межнационального  общения;
осознание  правильной  устной  и  письменной  речи  как  показателя  общей
культуры человека;

овладение  основными  видами  речевой  деятельности  на  основе
первоначальных  представлений  о  нормах  современного  русского
литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом;

овладение  первоначальными  научными  представлениями  о  системе
русского  языка:  фонетике,  графике,  лексике,  морфемике,  морфологии  и
синтаксисе;  об  основных  единицах  языка,  их  признаках  и  особенностях
употребления  в  речи;  использование  в  речевой  деятельности  норм
современного русского литературного языка (орфоэпических,  лексических,
грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 
образованию. Федеральная рабочая программа позволит педагогическому 
работнику: реализовать в процессе преподавания русского языка 
современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 
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предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ;

определить  и  структурировать  планируемые  результаты  обучения  и
содержание  учебного  предмета  «Русский  язык»  по  годам  обучения  в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся ОВЗ;

разработать  календарно-тематическое  планирование  с  учётом
особенностей  конкретного  класса,  используя  распределение  учебного
времени  на  изучение  определённого  раздела  и  (или)  темы,  а  также
предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного
материала разделов и (или) тем курса.

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский
язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты
освоения  обучающимися  предмета  «Русский  язык»:  личностные,
метапредметные,  предметные.  Личностные  и  метапредметные  результаты
представлены  с  учётом  методических  традиций  и  особенностей
преподавания русского языка в начальной школе. Предметные планируемые
результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета
«Русский язык».

Программа  устанавливает  распределение  учебного  материала  по
классам, объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также
рекомендуемую  последовательность  изучения  тем,  основанную  на  логике
развития  предметного  содержания  и  учёте  психологических  и  возрастных
особенностей слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста.

Программа не ограничивает творческую инициативу педагогического
работника  и  предоставляет  возможности  для  реализации  различных
методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык»
при условии сохранения обязательной части содержания курса.

Содержание  рабочей  программы  составлено  таким  образом,  что
достижение слабовидящими и слепыми обучающимися младшего школьного
возраста как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает
преемственность и перспективность в
освоении  областей  знаний,  которые  отражают  ведущие  идеи  учебных
предметов  основной  школы  и  подчёркивают  пропедевтическое  значение
уровня начального образования, формирование готовности обучающегося к
дальнейшему обучению.

Центральной  идеей  конструирования  содержания  и  планируемых
результатов  обучения  является  признание  равной  значимости  работы  по
изучению  системы  языка  и  работы  по  совершенствованию  речи
обучающихся.  Языковой  материал  призван  сформировать  первоначальные
представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм
русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил.
Развитие  устной  и  письменной  речи  обучающихся  младшего  школьного
возраста направлено на решение практической задачи развития всех видов
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речевой  деятельности,  отработку  навыков  использования  усвоенных  норм
русского литературного языка,  речевых норм и правил речевого этикета в
процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию
речевой  деятельности  решаются  совместно  с  учебным  предметом
«Литературное чтение».
Коррекционные цели
Развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия.
Развитие и коррекция произвольного внимания.
Развитие и коррекция памяти.
Развитие и коррекция устной и письменной связной речи.
Обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий.
Преодоление вербализма.
Развитие диалогической и монологической речи.
Развитие и коррекции фонематического слуха.
Развитие  навыков  зрительного,  осязательно-зрительного  и  слухового
анализа.
Формирование  навыков  осязательно-зрительного  обследования,
необходимых при работе с дидактическим материалом.
Формирование навыков записывать фонетическую транскрипцию, соблюдая
все нормы фонетической записи.
Формирование  навыков  морфемного,  словообразовательного,
морфологического и синтаксического разбора.
Формирование способностей работать по заданному алгоритму, составлять
собственные алгоритмы.
Формирование  умений  находить  причинно-следственные  связи,  выделять
главное, обобщать, делать выводы.
Развитие мелкой моторики, пространственных представлений.
Совершенствование умений зрительной ориентировки в микропространстве.
Совершенствование коммуникативных способностей,
Формирование  умений  вести  диалог,  искать  и  находить  содержательные
компромиссы.
Воспитание  потребности  писать  грамотно,  в  том  числе  с  использованием
персонального компьютера и смартфона.

Особые  образовательные  потребности  слабовидящих  обучающихся
включают необходимость:

учета  в  организации  обучения  и  воспитания  слабовидящего
определенных  факторов:  зрительного  диагноза  (основного  и
дополнительного),  возраста  и  времени  жизнедеятельности  в  условиях
нарушенного зрения, состояния основных
зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических
приспособлений,  рекомендуемой  оптической  коррекции  и  приборов  для
улучшения  зрения,  режима  зрительной  и  (или)  тактильной,  физической
нагрузки;

5



целенаправленного  обогащения  (коррекции)  чувственного  опыта  за
счет  развития  сохранных  анализаторов  и  формирования  компенсаторных
способов действия;

широкого использования специальных приемов организации учебно-
практической деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции);

целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 
расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 
представлений, формирования и расширения понятий;

обеспечения  доступности  учебной  информации  для  зрительного
восприятия обучающихся;

развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов
окружающего мира;

предъявления информации преимущественно в наглядно-образной 
форме; целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, 
ориентировочных действий;

максимального  расширения  образовательного  пространства  за  счет
расширения социальных контактов с широким социумом;

специальной  организации  (с  учетом  особых  образовательных
потребностей) пространственно-развивающей среды;

преимущественного  использования  индивидуальных  пособий,
выполненных  с  учетом  степени  и  характера  нарушенного  зрения,
клинической картины зрительного нарушения;

учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых
образовательных потребностей;

развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности; 
целенаправленного социально-личностного,

эмоционального,
познавательного, моторного развития;

формирования познавательных действий и ориентировки в  микро-  и
макропространстве;

целенаправленного  формирования  умений  и  навыков  социально-
бытовой ориентировки;

коррекции нарушений в двигательной 
сфере; развития речи и коррекции 
речевых нарушений;
нивелирования  негативных  и  поведенческих  качеств  характера  и

профилактики их возникновения.

Место предмета в учебном плане

Предметная  область  русский  язык  и  литературное  чтение. Общее
количество  часов,  отведённых  на  изучение  учебного  предмета  «Русский
язык», составляет 743 часа.
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5 часов в неделю в 1 и 2 классах; 
4 часа в неделю в 3, 4.1 и 4.2 классах: 
в 1 классе 165 ч., в 2 классе – 170 ч., в 3-4.1 и 4.2 классах по 136 ч. 
Продолжительность  урока  во  2-5-  х  классах  -  40  минут,  в  1

дополнительном  и  1  классе  -  35  минут  в  1  полугодии,  40  минут  -  во  2
полугодии. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го
и 3-го уроков - по 20 минут.

Получение  слабовидящими  обучающимися,  осваивающими  вариант
4.2(3.2) ФАОП НОО в пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет
необходимость  перераспределения  учебного  материала  предмета  «Русский
язык»  по  годам  обучения.  Приоритетным  является  равномерное
распределение содержания учебного материала по годам обучения.

Пролонгация  сроков  освоения  слабовидящими  обучающимися
учебного  предмета  «Русский  язык»  на  уровне  начального  общего
образования осуществляется в соответствии со следующими принципами и
подходами:

1. Концентрический  принцип.  В  содержании  учебного  предмета
представлены  разделы  и  темы,  которые  на  каждом  году  обучения
расширяются, дополняются и изучаются на более углубленном уровне.

2. Резервность планирования учебного материала. Материал, который
должен  быть  запланирован  на  учебный  год,  планируется  из  расчета  -
учебный год + одна учебная четверть.

3. Связь  учебного  материала  с  жизнью.  Основу  этого  принципа
составляет  конкретизация  учебного  материала.  Распределение  учебного
материала должно
осуществляться  с  учетом  сезонности,  связи  с  конкретными  событиями,
явлениями  и  фактами  (праздники,  знаменательные  даты,  общественно
значимые  явления,  сезонные  виды  деятельности  людей),  общим  укладом
жизни.  Свободным  является  перенос  тем,  изучение  которых  не  носит
сезонный характер.

4. Обеспечение  возможности  интеграции  учебного  материала.
Материал,  при  освоении  которого  обучающиеся  испытывают  трудности,
может  быть  дополнительно  изучен  на  последующих  годах  обучения
посредством логического объединения с другим материалом.

5. Пропедевтическая  направленность  обучения.  Предполагается
выделение времени на подготовку к освоению новых сложных разделов и
тем;

6. Обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна
начинаться с повторения и закрепления учебного материала,  изученного в
предыдущей четверти.

УМК учебного предмета/учебного курса для педагога и обучающегося
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Предметная  линия  учебников  системы  «Школа  России».  1—4  классы:
пособие для учителей общеобразоват.ельных Организаций  В. П. Канакина,
В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.

 
Содержание учебного предмета:

1 КЛАСС

Обучение грамоте
Развитие речи
Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий.
Слово и предложение
Различение слова и предложения.  Работа с  предложением: выделение

слов, изменение их порядка.
Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для  анализа.

Наблюдение  над  значением  слова.  Выявление  слов,  значение  которых
требует уточнения.

Фонетика
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового
состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение
гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,  согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как
минимальная  произносительная  единица.  Количество  слогов  в  слове.
Ударный слог.

Графика
Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Слоговой  принцип

русской  графики.  Буквы  гласных  как  показатель  твёрдости  —  мягкости
согласных  звуков.  Функции  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель
мягкости  предшествующего  согласного  звука  в  конце  слова.
Последовательность букв в русском алфавите.

Письмо
Ориентация  на  пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве

классной доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать
во время письма.

Начертание  письменных  прописных  и  строчных  букв.  Письмо
разборчивым,  аккуратным  почерком.  Понимание  функции  небуквенных
графических средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под
диктовку  слов  и  предложений,  написание  которых  не  расходится  с  их
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произношением.  Приёмы  и  последовательность  правильного  списывания
текста.

Орфография и пунктуация
Правила  правописания  и  их  применение:  раздельное  написание  слов;

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под
ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах
собственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов без
стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС

Общие сведения о языке
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации

общения.
Фонетика
Звуки  речи.  Гласные  и  согласные  звуки,  их  различение.  Ударение  в

слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их
различение.  Звонкие и глухие согласные звуки,  их различение.  Согласный
звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги
(простые случаи, без стечения согласных).

Графика
Звук  и  буква.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме

твёрдости  согласных  звуков  буквами  а,  о,  у,  ы,  э;  слова  с  буквой  э.
Обозначение  на  письме мягкости согласных звуков  буквами е,  ё,  ю,  я,  и.
Функции  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука в конце слова.

Установление  соотношения  звукового  и  буквенного  состава  слова  в
словах типа стол, конь.

Небуквенные  графические  средства:  пробел  между  словами,  знак
переноса.

Русский  алфавит:  правильное  название  букв,  их  последовательность.
Использование алфавита для упорядочения списка слов.

Орфоэпия[4]

Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков,  ударение  в  словах  в
соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного  языка  (на
ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).

Лексика
Слово как единица языка (ознакомление).
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Слово  как  название  предмета,  признака  предмета,  действия  предмета
(ознакомление).

Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Синтаксис
Предложение как единица языка (ознакомление).
Слово,  предложение  (наблюдение  над  сходством  и  различием).

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов.
Восстановление  деформированных  предложений.  Составление

предложений из набора форм слов.
Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение:
раздельное написание слов в предложении;
прописная  буква  в  начале  предложения  и  в  именах  собственных:  в

именах и фамилиях людей, кличках животных;
перенос слов (без учёта морфемного членения слова);
гласные  после  шипящих  в  сочетаниях  жи,  ши  (в  положении  под

ударением), ча, ща, чу, щу;
сочетания чк, чн;
слова  с  непроверяемыми  гласными  и  согласными  (перечень  слов  в

орфографическом словаре учебника);
знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и

восклицательный знаки.
Алгоритм списывания текста.
Развитие речи
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица

речи (ознакомление).
Ситуация  общения:  цель  общения,  с  кем и  где  происходит  общение.

Ситуации  устного  общения  (чтение  диалогов  по  ролям,  просмотр
видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи).

Нормы  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).

Составление небольших рассказов на основе наблюдений.

2 КЛАСС

Общие сведения о языке
Язык  как  основное  средство  человеческого  общения  и  явление

национальной  культуры.  Первоначальные  представления  о  многообразии
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языкового  пространства  России  и  мира.  Методы  познания  языка:
наблюдение, анализ.

Фонетика и графика
Смыслоразличительная  функция  звуков;  различение  звуков  и  букв;

различение ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и
гласного звука [и],  твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих
согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение
на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я
(повторение изученного в 1 классе).

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки.
Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки.
Качественная  характеристика  звука:  гласный  - согласный;  гласный

ударный  - безударный;  согласный твёрдый  - мягкий,  парный  - непарный;
согласный звонкий - глухой, парный - непарный.

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце
и  в  середине  слова;  разделительный.  Использование  на  письме
разделительных ъ и ь.

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю,
я (в начале слова и после гласных).

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных).
Использование знания алфавита при работе со словарями.
Небуквенные  графические  средства:  пробел  между  словами,  знак

переноса,  абзац  (красная  строка),  пунктуационные  знаки  (в  пределах
изученного).

Орфоэпия[4]

Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков,  ударение  в  словах  в
соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного  языка  (на
ограниченном  перечне  слов,  отрабатываемом  в  учебнике).  Использование
отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения
практических задач.

Лексика
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова

(общее  представление).  Выявление  слов,  значение  которых  требует
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря.

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.
Состав слова (морфемика)
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Корень  как  обязательная  часть  слова.  Однокоренные  (родственные)
слова.  Признаки  однокоренных  (родственных)  слов.  Различение
однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с
омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи).

Окончание  как  изменяемая  часть  слова.  Изменение  формы  слова  с
помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов.

Суффикс  как  часть  слова  (наблюдение).  Приставка  как  часть  слова
(наблюдение).

Морфология
Имя  существительное  (ознакомление):  общее  значение,  вопросы

(«кто?», «что?»), употребление в речи.
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что

сделать?» и другие), употребление в речи.
Имя  прилагательное  (ознакомление):  общее  значение,  вопросы

(«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи.
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и другое.
Синтаксис
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).
Предложение  как  единица  языка.  Предложение  и  слово.  Отличие

предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из
слов предложения (логическое ударение).

Виды  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные, побудительные предложения.

Виды  предложений  по  эмоциональной  окраске  (по  интонации):
восклицательные и невосклицательные предложения.

Орфография и пунктуация
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена

и  фамилии  людей,  клички  животных);  знаки  препинания  в  конце
предложения;  перенос  слов  со  строки  на  строку  (без  учёта  морфемного
членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении
под  ударением),  ча,  ща,  чу,  щу;  сочетания  чк,  чн  (повторение  правил
правописания, изученных в 1 классе).

Орфографическая  зоркость  как  осознание  места  возможного
возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные
способы  решения  орфографической  задачи  в  зависимости  от  места
орфограммы  в  слове.  Использование  орфографического  словаря  учебника
для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при
проверке собственных и предложенных текстов.
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Правила правописания и их применение:
разделительный мягкий знак;
сочетания чт, щн, нч;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом

словаре учебника);
прописная  буква  в  именах  собственных:  имена,  фамилии,  отчества

людей, клички животных, географические названия;
раздельное написание предлогов с именами существительными.
Развитие речи
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на
заданный  вопрос,  для  выражения  собственного  мнения).  Умение  вести
разговор  (начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и
другое). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение
норм  речевого  этикета  и  орфоэпических  норм  в  ситуациях  учебного  и
бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению
в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.

Составление  устного  рассказа  по  репродукции  картины.  Составление
устного рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы.

Текст.  Признаки  текста:  смысловое  единство  предложений  в  тексте;
последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной
мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к
предложенным  текстам.  Последовательность  частей  текста  (абзацев).
Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности
(первичное ознакомление).

Поздравление и поздравительная открытка.
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на

основе информации,  содержащейся в тексте.  Выразительное чтение текста
вслух с соблюдением правильной интонации.

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с
опорой на вопросы.
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3 КЛАСС

Сведения о русском языке
Русский  язык  как  государственный  язык  Российской  Федерации.

Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.
Фонетика и графика
Звуки  русского  языка:  гласный  (согласный);  гласный  ударный

(безударный); согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный
глухой (звонкий),  парный (непарный);  функции разделительных мягкого и
твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и
твёрдого знаков (повторение изученного).

Соотношение  звукового  и  буквенного  состава  в  словах  с
разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными.

Использование  алфавита  при  работе  со  словарями,  справочниками,
каталогами.

Орфоэпия[4]

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в
соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного  языка  (на
ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).

Использование  орфоэпического  словаря  для  решения  практических
задач.

Лексика
Повторение: лексическое значение слова.
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова

(ознакомление).
Состав слова (морфемика)
Корень  как  обязательная  часть  слова;  однокоренные  (родственные)

слова;  признаки  однокоренных  (родственных)  слов;  различение
однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с
омонимичными  корнями;  выделение  в  словах  корня  (простые  случаи);
окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного).

Однокоренные  слова  и  формы  одного  и  того  же  слова.  Корень,
приставка,  суффикс  - значимые  части  слова.  Нулевое  окончание
(ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология
Части речи.
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи.

Имена  существительные  единственного  и  множественного  числа.  Имена
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существительные  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Падеж  имён
существительных.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя
существительное.  Изменение имён существительных по падежам и числам
(склонение).  Имена  существительные  1,  2,  3го  склонения.  Имена
существительные одушевлённые и неодушевлённые.

Имя прилагательное:  общее значение,  вопросы,  употребление в  речи.
Зависимость  формы  имени  прилагательного  от  формы  имени
существительного.  Изменение  имён  прилагательных  по  родам,  числам  и
падежам  (кроме  имён  прилагательных  на  -ий,  -ов,  -ин).  Склонение  имён
прилагательных.

Местоимение  (общее  представление).  Личные  местоимения,  их
употребление в речи.  Использование личных местоимений для устранения
неоправданных повторов в тексте.

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая
форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение
глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени.

Частица не, её значение.
Синтаксис
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических)

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения
- подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления
на виды). Предложения распространённые и нераспространённые.

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и
без союзов.

Орфография и пунктуация
Орфографическая  зоркость  как  осознание  места  возможного

возникновения  орфографической  ошибки,  различные  способы  решения
орфографической  задачи  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове;
контроль  и  самоконтроль  при  проверке  собственных  и  предложенных
текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале).

Использование орфографического словаря для определения (уточнения)
написания слова.

Правила правописания и их применение:
разделительный твёрдый знак;
непроизносимые согласные в корне слова;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на

уровне наблюдения);
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безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на
уровне наблюдения);

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом

словаре учебника);
раздельное написание частицы не с глаголами.
Развитие речи
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба,

извинение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета
и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые
средства,  помогающие:  формулировать  и  аргументировать  собственное
мнение  в  диалоге  и  дискуссии;  договариваться  и  приходить  к  общему
решению  в  совместной  деятельности;  контролировать  (устно
координировать) действия при проведении парной и групповой работы.

Особенности  речевого  этикета  в  условиях  общения  с  людьми,  плохо
владеющими русским языком.

Повторение  и  продолжение  работы  с  текстом,  начатой  во  2  классе:
признаки  текста,  тема  текста,  основная  мысль  текста,  заголовок,
корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев.

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному
плану.  Связь  предложений  в  тексте  с  помощью  личных  местоимений,
синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте.

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и
создание собственных текстов заданного типа.

Жанр письма, объявления.
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному

плану.
Изучающее  чтение.  Функции  ознакомительного  чтения,  ситуации

применения.

4.1  КЛАСС

Сведения о русском языке
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-
исследование, проект.

Фонетика и графика
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Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове
по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному
алгоритму).

Орфоэпия
Правильная  интонация  в  процессе  говорения  и  чтения.  Нормы

произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с
нормами  современного  русского  литературного  языка  (на  ограниченном
перечне слов, отрабатываемом в учебнике).

Использование  орфоэпических  словарей  русского  языка  при
определении правильного произношения слов.

Лексика
Повторение и продолжение работы: наблюдение за  использованием в

речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи).
Наблюдение  за  использованием  в  речи  фразеологизмов  (простые

случаи).
Состав слова (морфемика)
Состав  изменяемых  слов,  выделение  в  словах  с  однозначно

выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки,  суффикса
(повторение изученного).

Основа слова.
Состав неизменяемых слов (ознакомление).
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи

(ознакомление).
Морфология
Части речи самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Склонение  имён  существительных  (кроме

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье
во множественном числе; а также кроме собственных имён существительных
на -ов,  -ин,  -ий);  имена существительные 1,  2,  3го склонения (повторение
изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление).

Имя  прилагательное.  Зависимость  формы  имени  прилагательного  от
формы  имени  существительного  (повторение).  Склонение  имён
прилагательных во множественном числе.

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения
1го и 3го лица единственного и множественного числа; склонение личных
местоимений.

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II
спряжения глаголов.
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Наречие  (общее  представление).  Значение,  вопросы,  употребление  в
речи.

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях.
Частица не, её значение (повторение).
Синтаксис
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их

сходства  и  различий;  виды  предложений  по  цели  высказывания
(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений
по  эмоциональной  окраске  (восклицательные  и  невосклицательные);  связь
между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых
вопросов);  распространённые  и  нераспространённые  предложения
(повторение изученного).

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с
одиночным  союзом  и.  Интонация  перечисления  в  предложениях  с
однородными членами.

Простое  и  сложное  предложение  (ознакомление).  Сложные
предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные
предложения (без называния терминов).

Орфография и пунктуация
Повторение  правил  правописания,  изученных  в  1,  2,  3  классах.

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения
орфографической  ошибки;  различные  способы  решения  орфографической
задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке
собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом
орфографическом материале).

Использование орфографического словаря для определения (уточнения)
написания слова.

Правила правописания и их применение:
безударные  падежные  окончания  имён  существительных  (кроме

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье
во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных
на -ов, -ин, -ий);

безударные падежные окончания имён прилагательных;
мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  в  форме  2го  лица

единственного числа;
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;
безударные личные окончания глаголов;
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знаки  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами,
соединёнными союзами и, а, но и без союзов.

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых
(наблюдение).

Знаки препинания в  предложении с  прямой речью после слов автора
(наблюдение).

Развитие речи
Повторение  и  продолжение  работы,  начатой  в  предыдущих  классах:

ситуации  устного  и  письменного  общения  (письмо,  поздравительная
открытка, объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или
основной мысли в заголовке.

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи.

Изложение  (подробный  устный  и  письменный  пересказ  текста;
выборочный устный пересказ текста).

Сочинение как вид письменной работы.
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде.

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в
тексте.  Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.
Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей.
В  данной  рабочей  программе  отражено  только  то  содержание  периода
«Обучение грамоте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык»,
которое прописывается в предмете «Русский язык», остальное содержание
прописывается в рабочей программе предмета «Литературное чтение».
Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому на
этот раздел отдельные часы не предусмотрены
Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» изучается
параллельно с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел отдельные часы
не предусмотрены
Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах
курса, поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены

4.2  КЛАСС
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Сведения о русском языке
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-
исследование, проект.

Фонетика и графика
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове

по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному
алгоритму).

Орфоэпия
Правильная  интонация  в  процессе  говорения  и  чтения.  Нормы

произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с
нормами  современного  русского  литературного  языка  (на  ограниченном
перечне слов, отрабатываемом в учебнике).

Использование  орфоэпических  словарей  русского  языка  при
определении правильного произношения слов.

Лексика
Повторение и продолжение работы: наблюдение за  использованием в

речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи).
Наблюдение  за  использованием  в  речи  фразеологизмов  (простые

случаи).
Состав слова (морфемика)
Состав  изменяемых  слов,  выделение  в  словах  с  однозначно

выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки,  суффикса
(повторение изученного).

Основа слова.
Состав неизменяемых слов (ознакомление).
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи

(ознакомление).
Морфология
Части речи самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Склонение  имён  существительных  (кроме

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье
во множественном числе; а также кроме собственных имён существительных
на -ов,  -ин,  -ий);  имена существительные 1,  2,  3го склонения (повторение
изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление).

Имя  прилагательное.  Зависимость  формы  имени  прилагательного  от
формы  имени  существительного  (повторение).  Склонение  имён
прилагательных во множественном числе.
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Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения
1го и 3го лица единственного и множественного числа; склонение личных
местоимений.

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II
спряжения глаголов.

Наречие  (общее  представление).  Значение,  вопросы,  употребление  в
речи.

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях.
Частица не, её значение (повторение).
Синтаксис
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их

сходства  и  различий;  виды  предложений  по  цели  высказывания
(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений
по  эмоциональной  окраске  (восклицательные  и  невосклицательные);  связь
между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых
вопросов);  распространённые  и  нераспространённые  предложения
(повторение изученного).

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с
одиночным  союзом  и.  Интонация  перечисления  в  предложениях  с
однородными членами.

Простое  и  сложное  предложение  (ознакомление).  Сложные
предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные
предложения (без называния терминов).

Орфография и пунктуация
Повторение  правил  правописания,  изученных  в  1,  2,  3  классах.

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения
орфографической  ошибки;  различные  способы  решения  орфографической
задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке
собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом
орфографическом материале).

Использование орфографического словаря для определения (уточнения)
написания слова.

Правила правописания и их применение:
безударные  падежные  окончания  имён  существительных  (кроме

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье
во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных
на -ов, -ин, -ий);

21



безударные падежные окончания имён прилагательных;
мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  в  форме  2го  лица

единственного числа;
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;
безударные личные окончания глаголов;
знаки  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами,

соединёнными союзами и, а, но и без союзов.
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых

(наблюдение).
Знаки препинания в  предложении с  прямой речью после слов автора

(наблюдение).
Развитие речи
Повторение  и  продолжение  работы,  начатой  в  предыдущих  классах:

ситуации  устного  и  письменного  общения  (письмо,  поздравительная
открытка, объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или
основной мысли в заголовке.

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи.

Изложение  (подробный  устный  и  письменный  пересказ  текста;
выборочный устный пересказ текста).

Сочинение как вид письменной работы.
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде.

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в
тексте.  Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.
Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей.
В  данной  рабочей  программе  отражено  только  то  содержание  периода
«Обучение грамоте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык»,
которое прописывается в предмете «Русский язык», остальное содержание
прописывается в рабочей программе предмета «Литературное чтение».
Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому на
этот раздел отдельные часы не предусмотрены
Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» изучается
параллельно с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел отдельные часы
не предусмотрены
Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах
курса, поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены

1. Виды речевой деятельности:
а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное
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восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом  тексте,  определение  основной  мысли  текста,  передача  его
содержания по вопросам;

б) говорение:  выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и
условиями  общения  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи,
практическое овладение диалогической формой речи,  овладение умениями
начать,  поддержать,  закончить разговор,  привлечь внимание,  практическое
овладение  устными  монологическими  высказываниями  в  соответствии  с
учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение),  овладение
нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой),
соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации;

в) чтение:  понимание  учебного  текста,  выборочное  чтение  с  целью
нахождения необходимого материала, нахождение информации, заданной в
тексте  в  явном  виде,  формулирование  простых  выводов  на  основе
информации,  содержащейся  в  тексте,  интерпретация  и  обобщение
содержащейся в тексте информации, анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста;

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в
системе обучения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с
учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы, списывание,
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами, письменное
изложение содержания прослушанного и  прочитанного текста  (подробное,
выборочное),  создание  небольших  собственных  текстов  (сочинений)  по
интересной для
обучающихся тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи).

1. Обучение грамоте:
а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и

его  значения,  установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове,
сопоставление  слов,  различающихся  одним  или  несколькими  звуками,
различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,
согласных  твёрдых  и  мягких,  звонких  и  глухих,  слог  как  минимальная
произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.  Определение  места
ударения.

б) графика: различение звука и буквы (буква как знак звука), овладение
позиционным  способом  обозначения  звуков  буквами,  буквы  гласных  как
показатель  твёрдости-мягкости  согласных  звуков,  функция  букв  «е»,  «ё»,
«ю», «я», мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного
звука, знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв;

в) чтение:  формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на
букву,  обозначающую  гласный  звук);  плавное  слоговое  чтение  и  чтение
целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному  темпу
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обучающегося;  осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предложений  и
коротких  текстов,  чтение  с  интонациями  и  паузами  в  соответствии  со
знаками препинания,  развитие  осознанности и  выразительности чтения  на
материале небольших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим
чтением (при переходе к чтению целыми словами), орфографическое чтение
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при
списывании;

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие
мелкой  моторики  пальцев  и  свободы  движения  руки,  развитие  умения
ориентироваться  на  листе,  в  тетради  и  на  классной  доске,  овладение
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв, письмо
букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением
гигиенических норм, овладение разборчивым, аккуратным письмом, письмо
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением,  усвоение  приёмов  и  последовательности  правильного
списывания текста, понимание функции небуквенных графических средств:
пробела между словами, знака переноса;

д) слово  и  предложение:  восприятие  слова  как  объекта  изучения,
материала для анализа. Наблюдение над значением слова, различение слова и
предложения,  работа  с  предложением:  выделение  слов,  изменение  их
порядка;

е) орфография:  знакомство  с  правилами  правописания  и  их
применение:  раздельное  написание  слов;  обозначение  гласных  после
шипящих  (ча-ща,  чу-щу,  жи-ши);  прописная  (заглавная)  буква  в  начале
предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения
согласных; знаки препинания в конце
предложения;

ж) развитие  речи:  понимание  прочитанного  текста  при
самостоятельном  чтении  вслух  и  при  его  прослушивании,  составление
небольших  рассказов  повествовательного  характера  по  серии  сюжетных
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

2. Систематический курс:
а) фонетика  и  орфоэпия:  различение  гласных  и  согласных  звуков.

Нахождение  в  слове  ударных  и  безударных  гласных  звуков,  различение
мягких  и  твёрдых  согласных  звуков,  определение  парных  и  непарных  по
твёрдости - мягкости согласных звуков, различение звонких и глухих звуков,
определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков,
определение  качественной  характеристики  звука:  гласный  -  согласный;
гласный  ударный  -  безударный;  согласный  твёрдый  -  мягкий,  парный  -
непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный, деление слов на
слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с
нормами современного русского литературного языка, фонетический разбор
слова.
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б) графика:  различение  звуков  и  букв,  обозначение  на  письме
твёрдости  и  мягкости  согласных  звуков,  использование  на  письме
разделительных ъ и ь,  установление соотношения звукового и буквенного
состава  слова  в  словах  типа  «стол»,  «конь»;  в  словах  с  йотированными
гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными, использование
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца,  знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их
последовательности,  использование  алфавита  при  работе  со  словарями,
справочниками, каталогами;

в) лексика:  понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения,
выявление слов, значение которых требует уточнения, определение значения
слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря,
представление  об  однозначных  и  многозначных  словах,  о  прямом  и
переносном  значении  слова,  наблюдение  за  использованием  в  речи
синонимов и антонимов;

г) состав  слова  (морфемика):  овладение  понятием  «родственные
(однокоренные) слова»,  различение однокоренных слов и различных форм
одного  и  того  же  слова,  различение  однокоренных  слов  и  синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями, выделение в словах с
однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки,
суффикса,  различение изменяемых и неизменяемых слов,  представление о
значении  суффиксов  и  приставок,  образование  однокоренных  слов  с
помощью суффиксов и приставок, разбор слова по составу;

д) морфология: части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные:

имя  существительное:  значение  и  употребление  в  речи,  умение
опознавать
имена  собственные,  различение  имён  существительных,  отвечающих  на
вопросы  «кто?»  и  «что?»,  различение  имён  существительных  мужского,
женского  и  среднего  рода,  изменение  существительных  по  числам,
изменение  существительных  по  падежам,  определение  падежа,  в  котором
употреблено  имя  существительное,  различение  падежных  и  смысловых
(синтаксических)  вопросов,  определение  принадлежности  имён
существительных  к  1,  2,  3-му  склонению,  морфологический  разбор  имён
существительных;

имя  прилагательное:  значение  и  употребление  в  речи,  изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -
ья, -ов, -ин, морфологический разбор имён прилагательных;

местоимение:  общее  представление  о  местоимении,  личные
местоимения, значение и употребление в речи, личные местоимения I ,  2, 3-
го  лица  единственного  и  множественного  числа,  склонение  личных
местоимений;

глагол:  значение  и  употребление  в  речи,  неопределённая  форма
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глагола, различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что
делать?», изменение глаголов по временам, изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени (спряжение), способы определения I
и  II  спряжения  глаголов  (практическое  овладение),  изменение  глаголов
прошедшего времени по родам и числам, морфологический разбор глаголов;

наречие: значение и употребление в речи;
предлог:  знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами,

функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и
местоимений, отличие предлогов от приставок;

союзы и, а, но, их роль в речи, частица не, её значение.
е) синтаксис:  различение  предложения,  словосочетания,  слова

(осознание  их  сходства  и  различия),  различение  предложений  по  цели
высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и  побудительные;  по
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные,
нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащего  и  сказуемого,
различение  главных и  второстепенных членов  предложения,  установление
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении,  нахождение  и  самостоятельное  составление  предложений  с
однородными  членами  без  союзов  и  с  союзами  и,  а,  но,  использование
интонации  перечисления  в  предложениях  с  однородными  членами,
различение простых и сложных предложений.

ж) орфография  и  пунктуация:  формирование  орфографической
зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости
от  места  орфограммы  в  слове,  использование  орфографического  словаря,
применение правил правописания:

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и 
глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне
слов);

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания 
имён прилагательных; раздельное написание предлогов с личными 
местоимениями; не с глаголами;

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа (пишешь, учишь);
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мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные 
окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими 
словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами,
з) развитие речи: осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение;
практическое  овладение  диалогической  формой  речи,  выражение

собственного  мнения,  его  аргументация,  овладение  основными  умениями
ведения  разговора  (начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь
внимание),  овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и
бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ,
практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на
определённую  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (описание,
повествование, рассуждение);

текст:  признаки  текста,  смысловое  единство  предложений  в  тексте,
заглавие  текста,  последовательность  предложений  в  тексте,
последовательность  частей  текста  (абзацев),  комплексная  работа  над
структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и
частей текста (абзацев), работа с
деформированным  текстом,  коллективное  составление  коротких  рассказов
после предварительного разбора, план текста, составление планов к данным
текстам.  Создание  собственных  текстов  по  предложенным  планам,  типы
текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности, знакомство
с  жанрами  письма  и  поздравления,  создание  собственных  текстов  и
корректирование  заданных  текстов  с  учётом  точности,  правильности,
богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в  текстах
синонимов  и  антонимов,  знакомство  с  основными  видами  изложений  и
сочинений  (без  заучивания  определений):  изложения  подробные  и
выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования,
сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 
язык» обучающимися с нарушением зрения на уровне начального 
общего образования 

   Предметные результаты.
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Русский  язык»

слабовидящие обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство
человеческого  общения  и  явление  национальной  культуры.  У  них  будут
формироваться  первоначальные представления о  единстве  и  многообразии
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языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе
национального  самопознания;  позитивное  эмоционально-ценностное
отношение  к  русскому  и  родному  языкам,  стремление  к  их  грамотному
использованию. Русский язык и родной язык станут средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу
по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи.
Обучающиеся  овладеют  первоначальными  представлениями  о  нормах
русского и родного языка, о нормах и правилах речевого этикета; научатся
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения  коммуникативных
задач.  Слабовидящие  обучающиеся  овладеют  навыком  безнаклонного
письма.

Слабовидящий обучающийся научится:
1. Содержательная линия «Система языка»:
а) фонетика и 
графика: 
различать звуки 
и буквы;
характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные  и  (или)

безударные;  согласные твёрдые и (или) мягкие,  парные и (или) непарные,
твёрдые  и  мягкие;  согласные  звонкие  и  (или)  глухие,  парные  и  (или)
непарные, звонкие и глухие;

последовательности букв в русском алфавите,  умением пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации;
проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму;

оценивать  правильность  проведения  фонетико-графического  (звуко-
буквенного) разбора слов.

б) орфоэпия:
использовать  в  речи  словесное,  логическое  (смысловое)  и

эмоциональное ударение в предложениях;
использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с

норами современного русского литературного языка;
использовать  нормы  русского  и  родного  литературного  языка  в

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника (в
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объёме представленного в учебнике материала);
находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или

произношения  слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника),  либо
обращаться за помощью к педагогическому работнику, родителям (законным
представителям) и другим обучающимся.

в) состав слова (морфемика):
различать изменяемые и неизменяемые слова; различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс;

разбирать по составу слово с однозначно выделяемыми морфемами (в
соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом),  оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.

г) лексика:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять  значение  слова  по  тексту  или  уточнять  с  помощью

толкового словаря;
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 
значении (простые случаи);

оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения

коммуникативной задачи.
д)

морфология: 
различать 
части речи;
определять  грамматические  признаки  имён  существительных  -  род,

число, падеж, склонение;
определять грамматические признаки имён прилагательных - род, 

число, падеж; определять грамматические признаки глаголов - число, время, 
род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 
спряжение; определять грамматические признаки местоимения - лицо, число;
проводить морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора;
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находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, наречия
и  предлоги  вместе  с  существительными  и  личными  местоимениями,  к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах,

е) синтаксис:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами

в словосочетании и предложении;
классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные, побудительные, вопросительные предложения;
определять  восклицательную и (или)  невосклицательную интонацию

предложения;
находить  главные  и  второстепенные  (без  деления  на  виды)  члены

предложения;
выделять предложения с однородными членами;
выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом

разбор  простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),
оценивать правильность разбора;

различать  простые  и  сложные  предложения  (составленные  из  двух
простых).

2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»: применять 
правила правописания (в объёме содержания курса); определять (уточнять) 
написание слова по орфографическому словарю учебника;

безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;
писать  под  диктовку  тексты  объёмом  75-80  слов  в  соответствии  с

изученными правилами правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки;
осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; подбирать примеры с определённой орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и

определять  способы  действий,  помогающих  предотвратить  её  в
последующих письменных работах.

3. Содержательная линия «Развитие речи»:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых

средств  устного  общения  на  уроке,  в  школе,  в  быту,  со  знакомыми  и
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незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 
разговор); выражать собственное мнение и аргументировать его; 
самостоятельно озаглавливать текст; определять тему текста и его части; 
составлять план текста;

писать  изложение  текста  (не  более  70-80  слов  по  данному
педагогическим работником и самостоятельно составленному плану);

сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и  другие
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;

создавать  тексты  по  предложенному
заголовку;  подробно  или  выборочно
пересказывать  текст;  пересказывать
текст от другого лица;
составлять  устный рассказ  на  определённую тему с  использованием

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; анализировать последовательность собственных действий при работе 
над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном
общении.

Метапредметные результаты.
В  результате  изучения  учебного  предмета  у  обучающегося

формируются УУД в части:
логические  действия  анализа,  сравнения,  установления  причинно-

следственных связей;
знаково-символические действия - замещения (например, звука 

буквой); структурирование знаний; алгоритмизация учебных действий; 
построение логической цепочки рассуждений; осознанное и произвольное 
высказывание в устной и письменной речи; моделирование (например, 
состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова);
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планирование, контроль и действенная проверка результата 
деятельности; регулирующая и контролирующая роль зрения - осознание 
слабовидящим использования своего зрения как канала освоения, контроля, 
коррекции, оценки выполнения практического действия;

ориентировочно-поисковая  роль  зрения  -  осознание  слабовидящим
использования своего зрения как канала получения информации;

творческая  самореализация,  то  есть  осмысление  слабовидящими
обучающимися «образа Я» как творца умственной деятельности;

рефлексия  на  основе  вербальной  информации  извне,  способов  и
условий  взаимодействия,  контроль  и  оценка  процесса  и  результатов
взаимодействия;

адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую,
планирующую и компенсаторную функции.
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Тематическое планирование    по  русскому языку
для     1    класса 

№ 
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы
Контрольные 
мероприятия

На 
изучение 
раздела

(темы)

Из них на 
региональны
й

компонен
т/

финансов
ая 
грамотност
ь

Контр
ольны
е 
работы

Словар
ные 
диктант
ы

Раздел 1. Обучение грамоте

1.1 Слово и предложение  8 1 Библиотека ЦОК, РЭШ 1

1.2 Фонетика  23 2 Библиотека ЦОК, РЭШ 1

1.3 Письмо  70 4 Библиотека ЦОК ,РЭШ 1

1.4 Развитие речи  4 1 Библиотека ЦОК ,РЭШ 1

Итого по разделу  100

Раздел 2. Систематический курс

2.1 Общие сведения о языке  1 Библиотека ЦОК ,РЭШ 1

2.2 Фонетика  4 1 Библиотека ЦОК ,РЭШ 1

2.3 Графика  4 Библиотека ЦОК ,РЭШ 1

2.4 Лексика и морфология  12 2 Библиотека ЦОК ,РЭШ 1 1

2.5 Синтаксис  5 Библиотека ЦОК ,РЭШ 1 1
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2.6 Орфография и пунктуация  14 2 Библиотека ЦОК ,РЭШ 1 1

2.7 Развитие речи  10 1 Библиотека ЦОК ,РЭШ 1 1

Итого по разделу  50 14 11 3

Резервное время  10

ИТОГО  165
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Тематическое планирование    по  русскому языку
для     2    класса

№ п/п
Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

Контрольные мероприятия

На 
изучение 
раздела
(темы)

Из них на 
региональный
компонент/
финансовая 
грамотность

Контрольн
ые работы

Словарные 
диктанты

Раздел 1. Обучение грамоте

1 Общие сведения о языке 2

Библиотека 
ЦОК ,РЭШ 
https://m.edsoo.ru/7f410d
e8

2 Фонетика и графика 8 1 Библиотека ЦОК ,РЭШ 1 1

3 Лексика  12 1 Библиотека ЦОК ,РЭШ 1 1

4 Состав слова  16 2 Библиотека ЦОК ,РЭШ 1 1

5 Морфология  21 2 Библиотека ЦОК ,РЭШ 1 2

6 Синтаксис 14 1 Библиотека ЦОК ,РЭШ 1 1

7 Орфография и пунктуация  56 4 Библиотека ЦОК ,РЭШ 1 2

8 Развитие речи  36 3 Библиотека ЦОК ,РЭШ 1 1

Резервное время 5

Итого по разделу  170 14 7 9
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Тематическое планирование  по  русскому языку
для     3    класса

№ п/п
Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

Контрольные мероприятия

На изучение
раздела
(темы)

Из них на 
региональный
компонент/
финансовая 
грамотность

Контрольные
работы

Словарные 
диктанты

Раздел 1. Обучение грамоте

1 Общие сведения о языке  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8

2 Фонетика и графика  2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8

3 Лексика  5 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8

1 1

4 Состав слова  12 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8

1 1

5 Морфология  44 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8

1 2

6 Синтаксис  15 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8

1 1

7 Орфография и пунктуация  36 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8

1 2

8 Развитие речи  21 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8

1 2

Резервное время

ИТОГО  136 15 6 9
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Тематическое планирование  по  русскому языку
для     4.1    класса

№ п/п
Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

Контрольные мероприятия

На изучение 
раздела
(темы)

Из них на 
региональный
компонент/
финансовая 
грамотность

Контрольны
е работы

Словарные 
диктанты

Раздел 1. Обучение грамоте

1 Общие сведения о языке 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6

2 Фонетика и графика 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6

3 Лексика 5 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6

1
1

4 Состав слова 6 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6

1
1

5 Морфология  48 5
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6

1
2

6 Синтаксис  19 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6

1
2

7 Орфография и пунктуация  33 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6

1
2

8 Развитие речи  22 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6

1
1

Резервное время 6 9

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136 15
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Тематическое планирование  по  русскому языку
для     4.2    класса

№ п/п
Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

Контрольные мероприятия

На изучение 
раздела
(темы)

Из них на 
региональный
компонент/
финансовая 
грамотность

Контрольные 
работы

Словарные 
диктанты

Раздел 1. Обучение грамоте

1 Общие сведения о языке 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6

2 Фонетика и графика 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6

3 Лексика 5 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6

1 1

4 Состав слова 6 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6

1 1

5 Морфология  48 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6

1 2

6 Синтаксис  19 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6

1 2

7 Орфография и пунктуация  33 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6

1 2

8 Развитие речи  22 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6

1 1

Резервное время

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 136 15 6
9
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Приложение 1
 «Формы учёта рабочей программы воспитания»

Рабочая программа воспитания КГБОУ ШИ 2 реализуется в том числе и через
использование  воспитательного  потенциала  уроков  русского  языка.  Эта  работа
осуществляется в следующих формах:

Побуждение  обучающихся  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы
поведения,  правила  общения  со  старшими  (педагогическими  работниками)  и
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации.

Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на
уроках предметов, явлений, событий через: использование на уроках информации,
затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы 

Использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета
для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных  духовно-
нравственных  и  социокультурных  ценностей  через  подбор  соответствующих
проблемных ситуаций для обсуждения в классе.

Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных
отношений  в  классе,  помогают  установлению  доброжелательной  атмосферы  во
время урока.

Применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы,  стимулирующих
познавательную мотивацию обучающихся.

Применение  групповой  работы  или  работы  в  парах,  которые  способствуют
развитию навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися.

Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих
воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом,
целью и задачами воспитания.

Инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в
форме  включения  в  урок  различных  исследовательских  заданий,  что  дает
возможность  обучающимся  приобрести  навыки  самостоятельного  решения
теоретической  проблемы,  генерирования  и  оформления  собственных  гипотез,
уважительного  отношения  к  чужим  идеям,  публичного  выступления,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между
учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды
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Приложение 2

Подходы к оценке образовательных результатов обучающихся с нарушением

зрения по учебному предмету «Русский язык»

     При  определении  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов  освоения
предмета  целесообразно опираться на следующие принципы:

1) дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных  потребностей
обучающихся;

2) динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение  изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся;

3) единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.

Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного  процесса
образования  слабовидящих,  самым  тесным  образом  взаимосвязаны  и  касаются
одновременно  разных  сторон  процесса  осуществления  оценки  результатов  их
образования.

Основным  направлением  и  целью  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ  являются  оценка  образовательных
достижений слабовидящих и слепыми обучающихся.
     Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения
АООП НОО призвана решать следующие задачи:

закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,  описание
объекта  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  инструментария
оценивания,  формы  представления  результатов,  условия  и  границы  применения
системы оценки;

ориентировать  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное  развитие,
воспитание  слабовидящих  обучающихся,  на  достижение  планируемых  результатов
освоения  содержания  учебных  предметов  начального  общего  образования,  курсов
коррекционно-развивающей области и формирование УУД;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
начального общего образования;

предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
В  соответствии  с  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  результаты  достижений

слабовидящих обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми как для
оценки качества образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности
образовательной организации, состояния и тенденций развития системы образования в
целом.
     Система  оценки  достижения  слабовидящими  обучающимися  планируемых
результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

43



     Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения
мониторинговых  процедур,  содержание  которых  разрабатывает  образовательная
организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся,
их индивидуальных особых образовательных потребностей.

Мониторинг,  обладая  такими  характеристиками,  как  непрерывность,
диагностичность,  научность,  информативность,  наличие  обратной  связи,  позволяет
осуществить не только оценку достижений планируемых личностных результатов,
но  и  корректировать  (в  случае  необходимости)  организационно-содержательные
характеристики АООП НОО. В целях обеспечения своевременности и объективности
оценки  личностных  результатов  целесообразно  использовать  все  три  формы
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.

Для  полноты  оценки  личностных  результатов  следует  учитывать  мнение
родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит
формирование  у  обучающихся  готовности  и  способности  к  их  проявлению  в
повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, семейной).

Личностные  результаты  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО
обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке.
    Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися
АООП служит сформированность таких метапредметных действий как:

речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и
работы с информацией;

коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с
педагогическими  работниками  и  сверстниками,  в  том  числе  с  обучающимися,  не
имеющими ограничений по возможностям здоровья.
    Оценка  уровня  сформированности  у  обучающихся  УУД  проводится  в  форме
неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав
инструментария оценивания, форма представления результатов
разрабатывается  00  с  учетом  типологических  и  индивидуальных  особенностей
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.
    Оценка  предметных  результатов  овладения  АООП  НОО  (оценка  достижения
слабовидящими обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам,
курсам коррекционно-развивающей области).
    Особое  значение  для  продолжения  обучающимися  образования  и  ослабления
(нивелирования)  влияния  нарушений  развития  на  их  учебно-познавательную  и
практическую деятельность имеют две группы предметных результатов:

усвоение  опорной  системы  знаний  по  учебным  предметам,  входящим  в
образовательную область (на уровне начального общего образования особое значение
для  продолжения  образования  имеет  усвоение  обучающимися  опорной  системы
знаний по русскому языку, родному языку и математике);
    Овладение  содержанием  курсов  коррекционно-развивающей  области,
направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися
образования  за  счет  ослабления  влияния  нарушений  развития  на  учебно-
познавательную  и  практическую  деятельность,  профилактику  возникновения
вторичных отклонений в развитии.
    Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов
ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения
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итоговых  проверочных  работ.  В  процессе  оценки  используются  разнообразные
методы  и  формы,  взаимно  дополняющие  друг  друга  (стандартизированные
письменные  и  устные  работы,  проекты,  практические  работы,  диагностические
задания, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).
    Система  оценки  предметных  результатов,  связанных  с  освоением  учебных
предметов,  предполагает  оценку  динамики  образовательных  достижений
слабовидящих и включает оценку динамики степени и уровня овладения действиями с
предметным  содержанием,  оценку  индивидуального  прогресса  в  развитии
обучающегося.
    Объектом  итоговой  оценки  предметных  результатов,  связанных  с  освоением
учебных предметов, служит способность обучающихся решать учебнопознавательные
и учебно-практические задачи с  использованием средств,  релевантных содержанию
учебных  предметов,  в  том  числе  на  основе  метапредметных  действий.  Итоговая
оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,  выполняемых
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний
данного учебного предмета.
    Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением содержанием
курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность обучающихся решать
в соответствии с возрастными возможностями учебнопознавательные и практические
задачи (с  использованием средств,  релевантных содержанию курсов коррекционно-
развивающей  области),  проявлять  активность  и  самостоятельность  в  различных
сферах жизнедеятельности.
    В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при разработке АООП НОО 
образовательная организация разрабатывает собственную программу оценки 
предметных результатов данной группы с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. 
Программа оценки включает: 

Отметка "5" – за работу, в которой нет ошибок.
Отметка "4" – за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.
Отметка "3" – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
Отметка "2" – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Учет ошибок в диктанте:

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, 
ученик дважды в слове "песок" написал вместо "е" букву "и").

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 
две ошибки (например, ученик написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и 
букву "с" вместо "з" в слове "повозка").

Ошибкой считается:
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.
2.  Неправильное  написание  слов,  не  регулируемых  правилами,  круг  которых

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями).
3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с

программой;  отсутствие  точки в  конце  предложения не  считается  за  ошибку,  если
следующее предложение написано с большой буквы.
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За ошибку не считаются: 
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни

в предшествующих классах не изучались; 
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего

предложения написано с заглавной буквы; 
• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Примечание:
За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды

написано в конце «ы».  Если же подобная ошибка встречается в другом слове,  она
считается за ошибку.
Негрубыми ошибками считаются следующие:     

- повторение одной и той же буквы в слове; 
- недописанное слово; 
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
- дважды записанное одно и то же слово в предложении.

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее
выполнения. 
При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.
При  оценивании  работы  принимается  во  внимание  не  только  количество,  но  и
характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку,
чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.

 
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Отметка "5" – без ошибок. (Ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда
ученик  обнаруживает  осознанное  усвоение  определений,  правил  и  умение
самостоятельно применять знания при выполнении работы.)
Отметка "4" – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. (Ставится, если ученик 
обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе 
разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий.)
Отметка "3" – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. (Ставится, если ученик 
обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе 
правильно выполнил не менее 1/2 заданий.)
Отметка "2" – правильно выполнено менее 1/2 заданий. (Ставится, если ученик 
обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством 
грамматических заданий.)
Отметка "1"– ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
Объём текста.
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Класс/период 1 класс 2 класс 3 класс 4.1класс 4.2класс
1-четверть 20-25 слов 40-45 слов 60-65 

слов
80-85 
слов

2 четверть 25-30 слова 45-50 слова 65-70 
слов

85-90 
слов

3 четверть 30-35 слов 50-55 слов 70-75 
слов

90-95 
слов

4 четверть 15-17 35-40 слов 55-60 слов 75-80 
слов

95-100 
слов

Оценки Допустимое количество ошибок
2 класс 3 – 4.1 класс 4.2 класс

«5» Нет ошибок.
Один  недочет  графического
характера.

Нет ошибок. Нет ошибок.

«4» 1 -2 ошибки
1-2 исправления

1 ошибка
1-2 исправления

1 ошибка
1 исправление

«3» 3 ошибки
1-2 исправления

2 ошибки
1 -2 исправления

2 ошибки
1 исправление

«2» 4 и более ошибок 3 и более ошибок 3 и более ошибок
 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
 
Объем:
1-й класс - 6-8 слов. (второе полугодие)
2-й класс – 8-10 слов.
3-й класс – 10-12 слов.
4.1 класс – 12-15 слов.
4.2 класс – 15-18 слов.

Критерии оценивания
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" – 1 ошибка и 1 исправление.
Отметка "3" – 2 ошибки и 1 исправление.
Отметка "2" – 3-5 ошибок.

ТЕСТ
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. - 95%-100%
«4» - верно выполнено 3/4 заданий. - 70% - 94%
«3» - верно выполнено 1/2 заданий. -40% -69 %
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. - 0% - 39%

СОЧИНЕНИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится

за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора
стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных
норм.

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев,
когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае
первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.

ИЗЛОЖЕНИЕ.
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1.Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 
2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. 
3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 
4.  Прочитай предложение так,  как  оно записано,  то  есть  так,  как  будешь его себе
диктовать (орфографическое чтение). 
5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 
6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 
7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 
8. Подчеркни орфограммы в словах.

Отметка за содержание и речевое оформление:
Отметка  "5"  –  правильно  и  последовательно  воспроизведен  авторский  текст,  нет
речевых ошибок.
Отметка  "4"  –  незначительно  нарушена  последовательность  изложения  мыслей,
имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности.
Отметка  "3"  –  имеются  некоторые  отступления  от  авторского  текста,  допущены
отдельные  нарушения  в  последовательности  изложения  мыслей,  в  построении  2-3
предложений, беден словарь. 
Отметка  "2"  –  имеются  значительные  отступления  от  авторского  текста,  пропуск
важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность
изложения мыслей,  отсутствует  связь  между частями,  отдельными предложениями,
крайне однообразен словарь. 6-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений
Отметка "1" – совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок.
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.
Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.
Отметка "3" – имеются 3-5 орфографические ошибки и 1-2 исправления.
Отметка "2" – имеются более 5 орфографических ошибок.

СОЧИНЕНИЕ.
Отметка за содержание и речевое оформление:
Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема.
Отметка  "4"  –  незначительно  нарушена  последовательность  изложения  мыслей,
имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности.
Отметка  "3"  –  имеются  некоторые  отступления  от  темы,  допущены  отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений,
беден словарь.
Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов,
главной  части,  основной  мысли  и  др.,  нарушена  последовательность  изложения
мыслей,  отсутствует  связь  между  частями,  отдельными  предложениями,  крайне
однообразен словарь.
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.
Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.
Отметка "3" – имеются 3 -5 орфографических ошибки и 1-2 исправления.
Отметка "2" – имеются более 5 орфографических ошибок.
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Проверка и оценка устных ответов. Устный опрос является важным способом учета
знаний,  умений и навыков учащихся начальных классов по данным разделам.  При
оценке устных ответов во внимание принимаются следующие критерии: 1) полнота и
правильность  ответа;  2)  степень  осознанности  усвоения  излагаемых  знаний;  3)
последовательность изложения и культура речи.
Полный ответ ученика, особенно 3-4-х классов, должен представлять собой связное
высказывание  на  заданную  учителем  тему  и  свидетельствовать  об  осознанном
усвоении  им  изученного  материала:  умении  подтверждать  ответ  (правила,
определения) своими примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные
категории (члены предложения, части речи, склонение, падеж, род, число и др.), слова
на  определенные  правила;  умении  объяснять  их  написание,  самостоятельно  и
правильно применять знания при выполнении практических упражнений и,  прежде
всего,  при  проведении  разного  рода  разборов  слов  (звукобуквенного,  по  составу,
морфологического) и предложений.
Оценка «5» ставится,  если ученик дает полный и правильный ответ,  обнаруживает
осознанное  усвоение  программного  материала,  подтверждает  ответ  своими
примерами, самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа
слов и предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий,
объяснении  написания  слов  и  употребления  знаков  препинания,  отвечает  связно,
последовательно, без недочетов или допускает не более одной неточности в речи.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным
для  оценки  «5»,  но  допускает  1-2  неточности  в  речевом  оформлении  ответа,  в
подтверждении,  верно,  сформулированного  правила  примерами,  при  работе  над
текстом  и  анализе  слов  в  предложении,  которые  легко  исправляет  сам  или  с
небольшой помощью учителя.
Оценка  «3» ставится,  если  ученик  в  целом  обнаруживает  понимание  излагаемого
материала,  но  отвечает  неполно,  по  наводящим  вопросам  учителя,  затрудняется
самостоятельно  подтвердить  правило  примерами,  допускает  ошибки  при  работе  с
текстом  и  анализе  слов  и  предложений,  которые  исправляет  только  с  помощью
учителя,  излагает  материал  несвязно,  недостаточно  последовательно,  допускает
неточности в употреблении слов и построении словосочетаний и предложений.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или
большей  части  изученного  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке  правил,
определений,  искажающие  их  смысл,  в  анализе  слов  и  предложений,  не  может
исправить  их  даже  с  помощью  наводящих  вопросов  учителя,  речь  прерывиста,
непоследовательна, с речевыми ошибками.

Приложение 3

Аннотация.
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   Рабочая программа по русскому языку вариант 3.2;4.2

Предметная область русский язык и литературное чтение. 
Общее количество часов, отведённых на изучение учебного предмета «Русский язык»,
составляет 743 часа.
5 часов в неделю в 1 и 2 классах; 
4 часа в неделю в 3, 4.1 и 4.2 классах: 
в 1 классе 165 ч., в 2 классе – 170 ч., в 3-4.1 и 4.2 классах по 136 ч. 
рабочая программа разработана на 5 лет;

Цели и задачи
Изучение  русского  языка  в  начальной  школе  направлено  на  достижение

следующих целей:
приобретение  обучающимися  первоначальных представлений о  многообразии

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных
духовно-нравственных  ценностей  народа;  понимание  роли  языка  как  основного
средства  общения;  осознание  значения  русского  языка  как  государственного  языка
Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального
общения;  осознание  правильной  устной  и  письменной  речи  как  показателя  общей
культуры человека;

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием,
говорением, чтением, письмом;

овладение  первоначальными  научными  представлениями  о  системе  русского
языка:  фонетике,  графике,  лексике,  морфемике,  морфологии  и  синтаксисе;  об
основных  единицах  языка,  их  признаках  и  особенностях  употребления  в  речи;
использование  в  речевой  деятельности  норм современного  русского  литературного
языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических,
пунктуационных) и речевого этикета;

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 
Федеральная рабочая программа позволит педагогическому работнику: реализовать в 
процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;

Список приложений к рабочей программе.

Приложение 1   -  «Формы учёта рабочей программы воспитания»
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Приложение 2   - Подходы к оценке образовательных результатов обучающихся с 
нарушением зрения по учебному предмету «Русский язык»
Приложение 3  -  Аннотация.

51


	Рабочая программа
	по учебному предмету «Русский язык»
	Развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия.
	Развитие и коррекция произвольного внимания.
	Развитие и коррекция памяти.
	Развитие и коррекция устной и письменной связной речи.
	Обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий.
	Преодоление вербализма.
	Развитие диалогической и монологической речи.
	Развитие и коррекции фонематического слуха.
	Развитие навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухового анализа.
	Формирование навыков осязательно-зрительного обследования, необходимых при работе с дидактическим материалом.
	Формирование навыков записывать фонетическую транскрипцию, соблюдая все нормы фонетической записи.
	Формирование навыков морфемного, словообразовательного, морфологического и синтаксического разбора.
	Формирование способностей работать по заданному алгоритму, составлять собственные алгоритмы.
	Формирование умений находить причинно-следственные связи, выделять главное, обобщать, делать выводы.
	Развитие мелкой моторики, пространственных представлений.
	Совершенствование умений зрительной ориентировки в микропространстве.
	Совершенствование коммуникативных способностей,
	Формирование умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
	Воспитание потребности писать грамотно, в том числе с использованием персонального компьютера и смартфона.
	КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
	Объём текста.
	СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
	Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:

	Рабочая программа по русскому языку вариант 3.2;4.2

