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Пояснительная записка 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на 

уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего образования, успехи в 

изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

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, 

способствует формированию 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, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения обучающегося 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. 

Изучение русского языка 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: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

– овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, 

морфология и синтаксис; 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. 

  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения русскому языку   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 направлено на решение практической задачи развития всех видов 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». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

– реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

– определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по годам обучения в соответствии 

с ФГОС НОО; 

– разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на уровне начального общего образования, 

планируемые результаты освоения обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные 

результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего 

образования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык». 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, основанное на логике развития предметного 

содержания и учёте психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию русского 

языка при условии сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение обучающимися как личностных, так и 

метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в изучении русского языка на уровне начального общего 

образования и готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, – 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе – 165 часов, во 

2–4 классах – по 170 часов. 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающихся 2 класса с задержкой психического развития - это комплексная 

программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии детей с задержкой психического развития и оказание 

помощи детям этой категории в освоении образовательной  программы начального общего образования. Программа отражает содержание 



обучения предмету «Русский язык» с учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, адаптирована для обучающихся по 

варианту 7.1   по окончанию 1-го класса на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

           Общей целью изучения предмета «Русский язык» является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта, формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и 

письменной речи обучающегося; развитие языковой эрудиции, его интереса к языку и речевому творчеству. 

   Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления. 

Данная программа учитывает недостаточную выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР (снижение познавательной 

активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 

ребенку при обучении в школе).  

 

Конкретно у обучающихся, которым адресована данная программа, были отмечены следующие особенности в развитии. 

 

У обучающегося по варианту 7.1: 

- в речевом развитии наблюдается отставание всех компонентов речевой системы; 

- нарушена разборчивость речи в связи с нарушением звукопроизношения, фонематического восприятия  и звуко-слоговой  структуры речи;  - 

пассивный и активный словарь характеризуется бедностью, неточностью в употреблении  слов; 

- наблюдаются ошибки при воспроизведении синтаксических конструкций; 

- множественные ошибки словоизменения,  словообразования и  употребления  предлогов; 

- наблюдается  искажение ситуации, нарушение причинно-следственных связей, пропуски смысловых звеньев, сокращение информации.   

- встречаются   словесные замены, пропуски слов; 

- в речи использует преимущественно простые распространённые предложения; 

- речь окружающих понимает; 

- чтение послоговое; 

- трудности в овладении письменной речи: искажение, замена, пропуск букв; 

- процесс письма механический; 

- скорость письма и качество письма не отвечает требованиям нормы; 

- умение писать на слух не сформировано; 

 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными 

потребностями определяются общие задачи учебного предмета. Важнейшими задачами образования во втором классе являются:  



формирование базовых знаний по русскому языку, а именно, усвоение алфавита, ряда правил и закрепление графических навыков, 

позволяющих сделать продукты письменной речи ребенка читаемыми, а также формирование предпосылок и начальных умений анализа 

предложений, морфологического анализа. 

Требования к обучающимся с ЗПР во втором классе в определенной мере усложняются за счёт возрастания объёма и сложности 

изучаемого материала, поэтому данная программа учитывает, что учебно-познавательная деятельность обучающихся с ЗПР по варианту 7.1   

еще находится на низком уровне сформированности,  что у этих обучающихся нет ещё  достаточной психологической готовности к 

самостоятельным учебным занятиям, работе с учебником, поиску дополнительных источников информации, что, по-прежнему, имеются 

трудности понимания и организации деятельности.  

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших дидактических принципов: доступности, 

систематичности и последовательности, прочности, наглядности, связи теории с практикой, а также коррекционной направленности обучения. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей достигается за счет четких и простых по лексико-грамматической структуре 

инструкций к выполняемой деятельности, уменьшенного объема заданий, большей их практикоориентированности, подкрепленности 

наглядностью и практическими действиями, а также неоднократного закрепления пройденного, актуализации знаний, полученных в 

предшествующие годы, соблюдении требований к организации образовательного процесса. 

Специфика обучения во втором классе заключается в очень постепенном сближении с требованиями, предъявляемыми к учебной 

деятельности в общеобразовательном классе. В данном случае это достигается за счет включения коллективных (подгрупповых) форм учебной 

работы, расширения спектра предлагаемых вариантов учебных заданий, а также усложнения содержания контрольных мероприятий, 

предполагающих не только качественную оценку успешности выполнения, но и выставление отметок.  

При изучении предмета «Русский язык» предполагается  тесная  связь с учителем-логопедом, осуществляющим профилактику дисграфии 

и дизорфографии. Также программа учитывает рекомендации педагога-психолога в реализации индивидуального подхода к обучающимся, 

соблюдении этапности работы по формированию познавательной деятельности и ее произвольной регуляции, а также необходимых 

универсальных учебных действий. 

Реализация данной программы предполагает со стороны педагогов  помнить о постоянной необходимости  в стимулирующей 

(подбадривание) и организующей (фиксация внимания, подсказка) помощи обучающимся с ЗПР на разных этапах урока.  

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, активное привлечение родителей необходимо для формирования 

сферы жизненной компетенции и достижения планируемых результатов образования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения учебного предмета «Русский язык» 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1) 

соответствуют ФГОС НОО. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 



            Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать работу над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета (в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми 

понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого 

курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, 

слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Развитие речи 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 

речевого поведения);  

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного 

мнения);  

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 

задачей (под руководством учителя);  

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном 

или письменном высказывании) с точки зрения правильности, 

точности, ясности содержания;  

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника;  

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;  

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 

рассуждение;  



 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых 

задач;  

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической 

речи;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте;  

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном 

выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста 

по их абзацным отступам, определять последовательность частей 

текста;  

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы 

и грамотно их записывать;  

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

и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и по его концу.  

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность;  

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 

подготовки);  

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, синонимы);  

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; на определённую тему;  

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 

(помещённых в учебнике);  

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять 

неточности в содержании и оформлении. 

Система языка. Фонетика и графика 

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

правильно произносить звуки в слове и вне слова;  

 определять качественную характеристику звука: гласный — 

согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный 

— непарный (в объёме изученного);  

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам;  

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в 

звуковом обозначении); • 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков;  

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

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости 

согласных и звука [й’];  

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с 

помощью заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;  

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, 

сказка);  

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 

учебника). 



 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу;  

 определять ударный и безударные слоги в слове;  

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту;  

 использовать знание алфавита при работе со словарями;  

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;  

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) - 

показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк 

 

Лексика 

 осознавать слово как единство звучания и значения;  

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя 

или обращаться к толковому словарю;  

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);  

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;  

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима;  

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;  

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном 

значении.  

 подбирать к предложенным словам 1—2 антонима;  

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении;  

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

Состав слова (морфемика) 

 осознавать значение понятия «родственные слова»,  

 соотносить его с понятием «однокоренные слова»;  

 владеть первоначальными признаками для опознавания  

 однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с 

заданным корнем;  

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 

алгоритмом (памяткой определения корня слова).  

 различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова;  

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и синонимы;  

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова 

Морфология 



 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их 

с определённой частью речи;  

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;  

 находить имена существительные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена  

 существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и 

нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных;  

 находить имена прилагательные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль 

в предложении;  

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и употребление в речи;  

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.  

 различать грамматические группы слов (части речи) по 

комплексу усвоенных признаков, определять их 

синтаксическую функцию в предложениях;  

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на 

основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме 

одного числа (ножницы, кефир);  

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;  

 использовать личные местоимения для устранения  

неоправданных повторов;  

 пользоваться словами разных частей речи в собственных 

высказываниях.  

 

Синтаксис 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; выделять предложения из речи;  

 определять существенные признаки предложения:  

 законченность мысли и интонацию конца предложения; 

соблюдать в устной речи  

 интонацию конца предложений;  

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации 

(без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), 

интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения;  

 находить главные члены предложения (основу  

 предложения): подлежащее и сказуемое;  

 различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации на виды);  

 опознавать предложения распространённые и  

 нераспространённые; составлять такие предложения, 

распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами;  

 находить предложения с обращениями.  

 



 устанавливать связи слов между словами в  

 предложении;  

 соотносить предложения со схемами, выбирать  

предложение, соответствующее схеме;  

 восстанавливать деформированные предложения;  

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую 

тему.  

Орфография и пунктуация 

 а) применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении;  

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

положении под ударением и без ударения);  

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, 

чн, щн, нч;  

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в начале предложения, в 

именах собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных;  

 разделительный мягкий знак (ь);  

 знаки препинания конца предложения (. ? !);  

 раздельное написание предлогов с именами существительными;  

 раздельное написание частицы не с глаголами;  

 б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при 

письме под диктовку и при списывании;  

 в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из 

учебника;  

 г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии 

с изученными правилами.  

 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая 

орфограмма», «непроверяемая орфограмма»;  

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами;  

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и 

неизученные;  

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам в указанных учителем словах;  

 применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, 

использование орфографического словаря;  

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами.  

 

 



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать работу над рядом метапредметных результатов: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 представления о своей этнической принадлежности;  

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа — русский язык 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.);  

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;  

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку;  

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;  

 положительного отношения к языковой деятельности;  

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;  

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций 

картин и др.;  

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;  

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности;  

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; 

 развития интереса к проектно-творческой деятельности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Самоорганизация: 

 планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

списывании текстов и записи под диктовку. 



Совместная деятельность 

 строить   действия    по    достижению    цели    совместной    деятельности при выполнении парных и групповых заданий на уроках русского 

языка: распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

 совместно обсуждать процесс и результат работы; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат. 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть 

признаки сходства и различия; 

 сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различие лексического значения; 

 сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи чередования; 

 устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

 характеризовать звуки по заданным параметрам; 

 определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

 находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); 

соотносить 

 понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, текст); 

 формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения информации; 

 устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 анализировать     текстовую,     графическую     и     звуковую     информацию в соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, 

представленную в схеме, таблице; 

 с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления информации. 

3. Коммуникативные УУД 

-воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

-признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за языковыми единицами; 



-строить устное диалогическое выказывание; 

-строить устное монологическое высказывание на определённую тему, а основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

-устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного текста. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1) дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Коррекционные задачи: 

 работать над увеличением объёма зрительных, слуховых, моторных восприятий; совершенствовать точность восприятий; 

 работать над усвоением знаний, умений и навыков при помощи произвольного осознанного запоминания; формировать полноту 

воспроизведения словесного материала, умение пользоваться планом ответа, составлять план ответа, воспроизводить словесный 

материал близко к тексту; развивать словесно – логическую, образную, зрительную память; 

 формировать навыки самоконтроля и взаимоконтроля;  

 развивать фонематический слух, умение дифференцировать звуки речи, сходные по месту и способу образования; развивать функции 

фонематического анализа и синтеза; совершенствовать грамматический строй речи; расширять активный словарь; 

 развивать умения делать словесно-логические обобщения, давать словесный отчёт о выполненном упражнении; развивать 

целенаправленность в работе, мыслительную и творческую деятельность; 

 развивать самостоятельность, инициативу. 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 

наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

- расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, 

высказываться, регулировать собственное речевое поведение; 

- развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий уровень сформированности учебно-познавательной 

деятельности (в качестве средств выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.); 

- улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

- совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше или ниже 

опорной строки и т.п.); 

- улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, предъявления эталонных речевых образцов; 

- развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

 

Содержание учебного предмета во 2 классе 

Общие сведения о языке 



Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

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
1
 

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) 

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 

другие. 

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). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Общие сведения 

о языке 

1 Язык как основное средство 

человеческого общения и 

явление национальной 

культуры. Многообразие 

языкового пространства России 

и мира (первоначальные 

представления). Знакомство 

с различными методами 

познания языка: наблюдением, 

анализом 

Рассказ учителя на тему «Язык – средство 

общения людей и явление культуры». 

Учебный диалог «Как язык помогает 

понять историю и культуру народа?». 

Коллективное формулирование вывода 

о языке как основном средстве 

человеческого общения и явлении 

национальной культуры. 

Работа в парах: сформулировать суждение 

о красоте и богатстве русского языка. 

Обсуждение сведений о многообразии 

языков в Российской Федерации. 

Коллективное формулирование вывода 

о многообразии языкового пространства 

России. 

Диалог о том, как мы изучаем язык. 

Формулирование коллективного вывода: 

наблюдение и анализ – методы изучения 

языка 



2 Фонетика и 

графика 

6 Повторение изученного 

в 1 классе: 

смыслоразличительная функция 

звуков; различение звуков и 

Работа со схемой «Звуки русского языка», 

характеристика звуков речи с опорой 

на схему. 

Дидактическая игра «Определи звук по его 



 

   букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, 

согласный звук [й’] и гласный 

звук [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. 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. 

характеристике». 

Практическая работа, в ходе которой 

необходимо дать характеристику 

нескольким звукам (гласные ударные/ 

безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие). 

Игра-соревнование «Приведи пример 

звука» (в ходе игры необходимо приводить 

примеры гласных звуков, твёрдых/мягких, 

звонких/глухих согласных; парных и 

непарных по твёрдости – мягкости 

согласных звуков; парных и непарных 

по звонкости – глухости согласных 

звуков). 

Дифференцированное задание: 

классифицировать звуки русского языка 

по значимым основаниям. 

Работа в парах: соотнесение звука 

(выбирая из ряда предложенных) и его 

качественной характеристики. 

Комментированное выполнение задания: 

группировка звуков по заданному 

основанию. 

Работа с рисунками (и́ рис – ири́ с, за́ мок – 

замо́ к, а́ тлас – атла́ с): наблюдение 

за смыслоразличительной функцией 

ударения. Обсуждение различия 



 

   Установление соотношения 

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. Использование 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца 

(красной строки), 

пунктуационных знаков 

(в пределах изученного) 

в значении слов. 

Самостоятельная работа: группировка 

слов по заданному основанию (ударение 

на первом, втором или третьем слоге). 

Наблюдение за языковым материалом 

с целью определения функций ь: 

показатель мягкости предшествующего 

согласного в конце и в середине слова или 

разделительный. 

Практическая работа: характеристика 

функций ь (разделительный и показатель 

мягкости предшествующего согласного) 

в предложенных словах. 

Работа с записями на доске: обобщение 

способов обозначения на письме мягкости 

согласных звуков. 

Практическое задание: закрепление 

на письме способов обозначения мягкости 

согласных звуков. 

Учебный диалог о способах обозначения 

звука [й’]. 

Работа с таблицей: определение способа 

обозначения звука [й’] в приведённых 

словах, запись в нужную ячейку таблицы. 

Наблюдение за языковым материалом: 

объяснение различий в звуко-буквенном 



 

    составе слов с буквами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 

Заполнение таблицы: группировка слов 

с разным соотношением количества звуков 

и букв (количество звуков равно 

количеству букв, количество звуков 

меньше количества букв, количество 

звуков больше количества букв). 

Учебный диалог, в ходе которого 

актуализируется способ определения 

количества слогов в слове. 

Работа в парах: выполнение задания 

на систематизацию информации 

(записывать слова в алфавитном порядке). 

Работа в группах: выполнение 

практической задачи по поиску 

предложенного набора слов в толковом 

словаре (отрабатывается в том числе 

умение использовать знание алфавита 

для ориентации в словаре). 

Комментированное выполнение задания 

«Правильно ли слова расположили 

по алфавиту» (отрабатывается умение 

оценивать правильность выполнения 

заданий) 



 

3 Лексика 10 Понимание слова как единства 

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 

Работа с рисунками: объяснять значение 

слова с опорой на рисунок и систему 

вопросов. 

Дидактическая игра «Угадай, какое это 

слово» (в ходе игры нужно опознавать 

слова по их лексическим значениям). 

Работа в группах: наблюдение 

за значением слов в тексте, установление 

значения слова с опорой на текст. 

Работа с записями на доске: нахождение 

ошибок в объяснении лексического 

значения слов. 

Практическая работа: выписать 

из толкового словаря значение пяти слов, 

которые раньше не знал(а). 

Работа в парах: один ученик читает 

значение слова из толкового словаря 

в учебнике, второй отгадывает это слово, 

потом меняются ролями. 

Творческое задание: составить кроссворд, 

часть слов объяснить с помощью 

рисунков, часть слов – с помощью 

лексического значения слова. 

Практическая работа: с опорой 
на толковый словарь учебника определить, 

лексические значения каких слов 

записаны 



 

   Однозначные и многозначные 

слова (простые случаи, 

наблюдение) 

Работа с рисунками, на которых 

изображены разные значения слов, 

например слов корень, иголки, кисть: 

с опорой на рисунки объяснить значения 

многозначных слов. 

Учебный диалог, в ходе которого 

высказываются предположения 

о причинах появления нескольких 

значений одного слова. 

Работа в парах: сопоставление значений 

многозначного слова. 

Практическая работа: составление 

предложений с использованием 

многозначных слов. 

Самостоятельная работа: поиск 

в толковом словаре учебника 

многозначных слов, выписывание 

словарной статьи в тетрадь. 

Творческая работа: подобрать 

примеры предложений к каждому 

из значений многозначного слова – 

можно составлять свои предложения, 

можно искать в книгах 



 

   Наблюдение за использованием 

в речи синонимов, антонимов 

Наблюдение за сходством и различием 

значений синонимов с опорой 

на лексическое значение и 

на предложения, в которых они 

употреблены. 

Учебный диалог, в ходе которого 

сравниваются слова в синонимическом 

ряду и выявляются различия между 

словами. 

Упражнение, направленное на отработку 

умения выбирать из пары синонимов тот, 

который более уместен в заданном 

предложении, с комментированием 

выбора. 

Работа в парах: поиск в тексте синонимов. 

Дифференцированная работа: 

реконструкция текста, связанная 

с выбором из ряда синонимов наиболее 

подходящего для заполнения пропуска 

в предложениях текста. 

Работа с рисунками: развитие умения 

понимать информацию, представленную 

в виде рисунка, и соотносить её 

с приведёнными словами – антонимами. 

Наблюдение за словами, имеющими 

противоположное значение (антонимами). 



 

    Анализ лексического значения слов – 

антонимов. 

Дидактическая игра «Назови слово, 

противоположное по значению». 

Работа в парах: подбор антонимов 

к предложенным словам. 

Практическая работа: поиск в текстах 

антонимов. 

Работа в группах: анализ уместности 

использования слов в предложениях, 

нахождение случаев неудачного выбора 

слова 

4 Состав слова 14 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) 

Наблюдение за языковым материалом и 

рисунками: сопоставление значений 

нескольких родственных слов с опорой 

на собственный речевой опыт и рисунки, 

высказывание предположений о сходстве 

и различии в значениях слов, выявление 

слова, с помощью которого можно 

объяснить значение всех родственных 

слов. 

Объяснение учителем приёма 

развёрнутого толкования слова как 

способа определения связи значений 

родственных слов. 

Работа с понятиями «корень», 
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    «однокоренные слова»: анализ 

предложенных в учебнике определений. 

Совместное составление алгоритма 

выделения корня. 

Использование составленного алгоритма 

при решении практических задач 

по выделению корня. 

Самостоятельная работа: находить среди 

предложенного набора слов слова 

с заданным корнем. 

Работа в парах: подбор родственных слов. 

Анализ текста с установкой на поиск в нём 

родственных слов. 

Работа в группах: выполнение задания 

на обнаружение лишнего слова в ряду 

предложенных (например, синоним 

в группе родственных слов или слово 

с омонимичным корнем в ряду 

родственных слов). 

Дифференцированное задание: 

контролировать правильность 

объединения родственных слов в группы 

при работе с группами слов 

с омонимичными корнями 

Окончание как изменяемая 

часть слова. Изменение формы 

слова с помощью окончания. 

Наблюдение за изменением формы слова. 

Работа с текстом, в котором встречаются 

формы одного и того же слова: поиск 
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   Различение изменяемых и 

неизменяемых слов 

форм слова, сравнение форм слова, 

выявление той части, которой различаются 

формы слова (изменяемой части слова). 

Работа с понятием «окончание»: анализ 

предложенного в учебнике определения. 

Учебный диалог «Как различать разные 

слова и формы одного и того же слова?». 

Практическая работа: изменение слова 

по предложенному в учебнике образцу, 

нахождение и выделение в формах одного 

и того же слова окончания. 

Работа в группе: выполнение задания 

«Помоги сверстнику из другой страны, 

начавшему учить русский язык, исправить 

ошибки» (ошибки связаны с тем, что слова 

стоят в начальной форме) 

Суффикс как часть слова 

(наблюдение). Приставка как 

часть слова (наблюдение) 

Работа с записями на доске: 

сопоставление однокоренных слов и 

выявление различий между ними 

в значении и в буквенной записи (среди 

родственных слов есть несколько слов 

с суффиксами, например, это может быть 

ряд гора, горка, горочка, горный, 

гористый). 

Наблюдение за образованием слов 

с помощью суффиксов, выделение 

суффиксов, с помощью которых 
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    образованы слова, высказывание 

предположений о значении суффиксов. 

Работа в группах: поиск среди 

предложенного набора слов 

с одинаковыми суффиксами. 

Дифференцированное задание: 

наблюдение за синонимией суффиксов. 

Наблюдение за образованием слов 

с помощью приставок, выделение 

приставок, с помощью которых 

образованы слова, высказывание 

предположений о значении приставок. 

Работа с таблицей: подбор примеров слов 

с указанными в таблице суффиксами и 

приставками 

5 Морфология 19 Имя существительное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы («кто?», 

«что?»), употребление в речи 

Наблюдение за предложенным набором 

слов: что обозначают, на какой вопрос 

отвечают, формулирование вывода, 

введение понятия «имя существительное». 

Работа в парах: разделение имён 

существительных на две группы 

в зависимости от того, на какой вопрос 

отвечают: «что?» или «кто?». 

Наблюдение за лексическим значением 

имён существительных. 

Упражнение: находить в тексте слова 

по заданным основаниям (например, 
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    слова, называющие явления природы, 

черты характера и т. д.). 

Дифференцированное задание: выявление 

общего признака группы слов. 

Практическая работа: различение 

(по значению и вопросам) одушевлённых 

и неодушевлённых имён 

существительных. 

Работа в группах: группировка имён 

существительных по заданным 

основаниям 

Глагол (ознакомление): общее 

значение, вопросы («что 

делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи 

Наблюдение за предложенным набором 

слов: что обозначают, на какой вопрос 

отвечают, формулирование вывода, 

введение понятия «глагол». 

Упражнение: разделение глаголов на две 

группы в зависимости от того, на какой 

вопрос отвечают: «что делать?» или «что 

сделать?». 

Наблюдение за лексическим значением 

глаголов. 

Дифференцированное задание: 

группировка глаголов в зависимости 

от того, называют они движение или 

чувства. 

Практическая работа: выписывание 

из набора слов только глаголов. 
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    Работа в парах: нахождение в тексте 

глаголов 

Имя прилагательное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), 

употребление в речи 

Наблюдение за предложенным набором 

слов: что обозначают, на какой вопрос 

отвечают, формулирование вывода, 

введение понятия «имя прилагательное». 

Работа в парах: разделение имён 

прилагательных на три группы 

в зависимости от того, на какой вопрос 

отвечают: «какой?», «какое?», «какая?». 

Наблюдение за лексическим значением 

имён прилагательных. 

Дифференцированное задание: выявление 

общего признака группы имён 

прилагательных. 

Практическая работа: выписывание 

из текста имён прилагательных 

Предлог. Отличие предлогов 

от приставок. Наиболее 

распространённые предлоги: 

в, на, из, без, над, до, у, о, об 

и др. 

Учебный диалог «Чем похожи и чем 

различаются предлоги и приставки?». 

Совместное составление алгоритма 

различения приставок и предлогов. 

Списывание предложений с раскрытием 

скобок на основе применения алгоритма 

различения предлогов и приставок. 

Творческая работа: составление 

предложений, в которых есть одинаково 

звучащие предлоги и приставки 
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6 Синтаксис 8 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) 

Обсуждение проблемного вопроса 

«Чем различаются предложение и 

„не предложение“?». 

Наблюдение за связью слов 

в предложении. 

Упражнение: запись предложений 

с употреблением слов в предложениях 

в нужной форме (с опорой на собственный 

речевой опыт). 

Работа в парах: составление предложений 

из набора слов 

Виды предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, побудительные 

предложения. Виды 

предложений по эмоциональной 

окраске (по интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные 

предложения 

Работа с рисунками и подписями 

к рисункам (предложения различаются 

по цели высказывания, например: «Снег 

идёт. Снег идёт? Снег, иди!»): сравнение 

ситуаций, изображённых на рисунке, 

формулирование вывода о целях, 

с которыми произносятся предложения. 

Учебный диалог «Как соотносятся знаки 

препинания в конце предложения 

с целевой установкой предложения?». 

Составление таблицы «Виды предложений 

по цели высказывания», подбор примеров. 

Работа с рисунками и подписями 

к рисункам (предложения различаются 

по эмоциональной окраске, например: 

«Ландыши расцвели. Ландыши 
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    расцвели!»): сравнение ситуаций, 

изображённых на рисунках, наблюдение 

за интонационным оформлением 

предложений. 

Работа в парах: сопоставление 

предложений, различающихся 

по эмоциональной окраске, произнесение 

предложений с соответствующей 

интонацией. 

Практическая работа: выбор из текста 

предложений по заданным признакам 

7 Орфография и 

пунктуация 

50 Повторение правил 

правописания, изученных 

в 1 классе: прописная буква 

в начале предложения и 

в именах собственных (именах, 

фамилиях людей, кличках 

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». Формирование 

Учебный диалог «Как использовать 

алгоритм порядка действий 

при списывании?». 

Комментированное письмо: объяснение 

различия в звуко-буквенном составе 

записываемых слов. 

Упражнения на закрепление правила 

написания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу; чк, чн. Взаимопроверка. 

Осуществление самоконтроля 

использования правила. 

Наблюдение за языковым материалом: 

формулирование на основе анализа 

предложенного материала ответа 

на вопрос, связанный с правилом переноса 

слов, уточнение правила переноса слов 
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   орфографической зоркости: 

осознание места возможного 

возникновения 

орфографической ошибки. 

Понятие орфограммы. 

Использование различных 

способов 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. 

Ознакомление с правилами 

правописания и их 

применением: 

– разделительный мягкий знак; 

– сочетания «чт», «щн», «нч»; 

– проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; и 

согласные (перечень слов 

(буквы й, ь, ъ). 

Работа с таблицей (в одном столбце слова 

разделены по слогам, в другом столбце эти 

же слова разделены для переноса): 

сопоставление различия деления слов 

на слоги и для переноса, объяснение 

разницы. 

Практическая работа: запись слов 

с делением для переноса, осуществление 

самоконтроля при делении слов 

для переноса. 

Дифференцированное задание: 

нахождение слов по заданному основанию 

(слова, которые нельзя перенести). 

Работа в парах: объяснение допущенных 

ошибок в делении слов для переноса. 

Самоконтроль: проверка своих 

письменных работ по другим предметам 

с целью исправления возможных ошибок 

на применение правила переноса слов. 

Практическая работа: запись предложений 

с использованием правила написания 

собственных имён существительных. 

Работа в парах: ответы на вопросы, 

в которых обязательно нужно будет 

применить правило написания 

собственных имён существительных. 
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   в орфографическом словаре 

учебника); 

– прописная буква в именах 

собственных: именах, 

фамилиях, отчествах людей, 

кличках животных, 

географических названиях; 

– раздельное написание 

предлогов с именами 

существительными 

Творческое задание: написать текст, 

в котором встретится не менее шести имён 

собственных. 

Наблюдение за языковым материалом 

(слова с безударными гласными в корне 

слова или слова с парными по звонкости – 

глухости согласными на конце слова): 

знакомство с понятием «орфограмма». 

Обсуждение особенностей обозначения 

буквами проверяемых безударных гласных 

в корне слова в процессе сравнения 

написания ударных и безударных гласных 

в однокоренных словах. 

Учебный диалог «Как планировать 

порядок действий при выявлении места 

возможной орфографической ошибки». 

Совместная разработка алгоритма 

применения орфограммы «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова». 

Упражнение: нахождение и фиксация 

орфограммы «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». 

Работа в парах: выявление в ряду 

родственных слов нескольких 

проверочных слов. 

Дифференцированное задание: 

нахождение ошибок в подборе 
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    проверочных слов к словам 

с орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». 

Комментированное письмо: отработка 

применения изученного правила 

обозначения безударных гласных в корне 

слова. 

Орфографический тренинг: подбор 

проверочных слов к словам 

с орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», запись парами 

проверочного и проверяемого слов. 

Работа в группах: отработка умений 

обнаруживать в тексте ошибки в словах 

с орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», объяснять способ 

проверки безударных гласных в корне 

слова, исправлять допущенные ошибки. 

Наблюдение за языковым материалом, 

связанным с оглушением звонких 

согласных в конце слова, обобщение 

результатов наблюдений. 

Работа с рисунками и подписями к ним, 

анализируются слова типа маг – мак, 

пруд – прут, луг – лук и т. д. 

Учебный диалог «Когда нужно 

сомневаться при обозначении буквой 
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    согласных звуков, парных по звонкости – 

глухости?», в ходе диалога учащиеся 

доказывают необходимость проверки 

согласных звуков на конце слова и 

предлагают способ её выполнения. 

Совместное создание алгоритма проверки 

орфограммы «Парные по звонкости – 

глухости согласные в корне слова». 

Работа в парах: выбор слов по заданному 

основанию (поиск слов, в которых 

необходимо проверить парный 

по звонкости – глухости согласный). 

Работа в группах: группировка слов 

по заданным основаниям: совпадают или 

не совпадают произношение и написание 

согласных звуков в корне слова. 

Объяснение учащимися собственных 

действий при подборе проверочных слов и 

указание на тип орфограммы. 

Работа в парах: аргументирование 

написания в тексте слов с изученными 

орфограммами. 

Комментированное письмо при записи 

слов под диктовку: выявление наличия 

в корне слова изучаемых орфограмм, 

обоснование способа проверки 

орфограмм. 
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    Самостоятельная работа: нахождение и 

фиксирование (графическое обозначение) 

орфограммы 

8 Развитие речи 30 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). Овладение основными 

умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание 

и т. п.). 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 

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся 

учатся определять особенности ситуации 

общения: цели, задачи, состав участников, 

место, время, средства коммуникации. 

Обобщение результатов диалога: 

сообщение учителя о том, что в ситуации 

общения важно удерживать цель общения, 

учитывать, с кем и где происходит 

общение, поскольку от этих особенностей 

ситуации зависит выбор языковых 

средств. 

Комментированный устный выбор 

правильной реплики из нескольких 

предложенных, обоснование 

целесообразности выбора языковых 

средств, соответствующих цели и 

условиям общения. 

Ролевые игры, разыгрывание сценок 

для отработки умений ведения разговора: 

начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. 

Творческое задание: создание собственных 

диалогов в ситуациях необходимости 
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    начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. 

Наблюдение за нормами речевого этикета. 

Ролевая игра, в которую включена 

отработка этикетных выражений. 

Самонаблюдение с целью оценить 

собственную речевую культуру во время 

повседневного общения. 

Работа в группе: анализ уместности 

использования средств общения 

в предложенных речевых ситуациях. 

Упражнение: нахождение в предложенных 

текстах ошибок, связанных с правилами 

общения, нормами речевого этикета, 

исправление найденных ошибок. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры 

связана с оцениванием правильности 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке и на переменах. 

Творческое задание: создать плакат 
с правилами участия в диалоге (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, приводить 

доводы). 

Речевой тренинг: при разыгрывании 

ситуаций анализировать собственную 
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    успешность участия в диалоге, 

успешность участия в нём другой стороны 

Составление устного рассказа 

по репродукции картины. 

Составление устного рассказа 

с опорой на личные наблюдения 

и вопросы 

Работа с репродукциями картин, 

рассматривание, анализ собственного 

эмоционального отклика на картину, 

ответы на поставленные вопросы. 

Составление устного рассказа по картине 

с опорой на вопросы / с опорой 

на ключевые слова / самостоятельно. 

Экскурсия в художественный музей 

(при наличии в месте проживания) 

или виртуальная экскурсия 

по художественному музею. Выбор 

картины, которая произвела наибольшее 

впечатление во время экскурсии. Устный 

рассказ об этой картине. 

Проектное задание «Готовим виртуальную 

экскурсию по залам Третьяковской 

галереи»: каждый ученик в классе 

выбирает одну картину и готовит о ней 

рассказ, все рассказы соединяются 

в целостную экскурсию. 

Проект «Выставка одной картины»: 

каждую неделю в классе проводится 

выставка одной картины, картины 

по очереди подбирают учащиеся класса 
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    и готовят устный рассказ о выбранной 

картине. 

Экскурсия, по результатам которой 

составляется устный рассказ по личным 

наблюдениям во время экскурсии или 

по вопросам учителя 

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) 

Учебный диалог «Сравниваем слово, 

предложение, текст», выявление в ходе 

диалога сходства и различия слова, 

предложения, текста. 

Наблюдение за языковым материалом: 

несколько примеров текстов и 

«не текстов» (нарушена 

последовательность предложений / 

несколько предложений, которые 

не связаны единой темой / несколько 

предложений об одном и том же, но не 

выражающих мысль), сравнение, 

выявление признаков текста: смысловое 

единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; 

выражение в тексте законченной мысли. 

Работа в парах: различение текста и 

«не текста», аргументация своей точки 

зрения. 

Наблюдение за способами связи 

предложений в тексте, высказывание 
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    предположений о способах связи 

предложений в тексте. 

Наблюдение за последовательностью 

предложений в тексте. 

Самостоятельная работа: восстановление 

деформированного текста – необходимо 

определить правильный порядок 

предложений в тексте. 

Практическая работа: формулирование 

основной мысли предложенных текстов. 

Наблюдение за структурой текста, 

знакомство с абзацем как структурным 

компонентом текста, формулирование 

выводов о том, что в абзаце содержится 

микротема. 

Совместная работа: определение 

последовательности абзацев в тексте 

с нарушенным порядком следования 

абзацев. 

Индивидуальная работа: определение 

порядка следования абзацев. 

Дифференцированное задание: выделение 

абзацев в тексте, в котором абзацы не 

выделены. 

Обсуждение: как связана основная мысль 

текста с содержанием каждого абзаца. 
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    Практическая работа: формулирование 

основной мысли текста и основной мысли 

каждого абзаца; преобразование основной 

мысли в предложение. 

Комментированное выполнение задания: 

подбор заголовка к тексту с обязательной 

аргументацией. 

Работа в группе: подбор различных 

заголовков к одному тексту. 

Практическая работа: установление 

соответствия/ несоответствия заголовка и 

текста, аргументация своей точки зрения. 

Творческая работа: составление текста 

по заданным характеристикам – названию, 

количеству абзацев и микротемам каждого 

абзаца. 

Практическая работа: восстановление 

нарушенной последовательности абзацев, 

запись исправленного текста. 

Учебный диалог «Какие могут быть цели 

при создании текстов?», высказывание 

учащимися предположений о целях 

создания текста. 

Наблюдение за особенностями текста- 

описания, установление его особенностей, 

нахождение в тексте средств создания 

описания. 
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    Обсуждение различных текстов-описаний 

(художественных, научных описаний): 

выявление сходства и различий. 

Наблюдение за текстом-повествованием и 

установление его особенностей. 

Работа в группах: сравнение текстов- 

повествований с текстами-описаниями. 

Наблюдение за текстом-рассуждением, 

установление его особенностей. 

Учебный диалог «Что важно 

для составления текста-рассуждения?» 

Знакомство с жанром 

поздравления. 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 

Обсуждение особенностей жанра 

поздравления в ходе анализа 

предложенных примеров поздравлений, 

анализ структуры текстов-поздравлений. 

Творческое задание: создание текста 

поздравительной открытки (выбор повода 

для поздравления определяется самими 

учащимися). 

Коллективный анализ содержания текста, 

который предложен как основа 

для изложения (повествовательный текст 

объёмом 30–45 слов). Устные ответы 

на поставленные к тексту вопросы. 

Устный пересказ текста с опорой 

на вопросы. Письменное подробное 

изложение содержания текста с опорой 
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    на вопросы. Самопроверка 

с возможностью корректировки пересказа 

9 Орфоэпия 01 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 

Наблюдение за местом ударения и 

произношением слов, отрабатываемых 

в учебнике. Дидактическая игра 

«Придумай рифму» (предлагаются слова 

из орфоэпического словарика, к ним 

нужно придумывать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать 

предложения с отрабатываемым словом 

из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение 

в словах из орфоэпического перечня, 

а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, 

включив в него все слова 

из отрабатываемого в данном учебном 

году орфоэпического перечня, а потом 

прочитать его всему классу 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

170   
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№ 

п/п 

 

 

 

ДАТА ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

Планируемые 

контрольно-

оценочные процедуры 

(контрольная работа, 

самостоятельная 

работа, тест, диктант и 

т.п.) 

1  1.1 Язык как явление национальной культуры. Многообразие языкового 

пространства России и мира. Наша речь и наш язык (1-й из 1 ч.) 

1  

2  1.2 Диалогическая форма речи (1-й из 1 ч.) 1  

3  1.3 Резервный урок по разделу развитие речи: составление текста по рисунку 

с включением в него диалога. Практикум по овладению диалогической речью 

(1-й из 1 ч.) 

1  

4  1.4 Резервный урок по разделу лексика: о происхождении слов (1-й из 1 ч.) 1  

5  1.5 Текст (1-й из 1 ч.) 1  

6  1.6 Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли (1-й из 1 ч.) 

1  

7  1.7 Тема текста (1-й из 1 ч.) 1  

8  1.9 Основная мысль (1-й из 1 ч.) 1  

9  1.10 Заглавие текста (1-й из 1 ч.) 1  

10  1.11 Подбор заголовков к предложенным текстам (1-й из 1 ч.) 1  

11  1.12 Отработка умения подбирать заголовки к предложенным текстам. 1  
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Отражение в заголовке темы или основной мысли текста (1-й из 1 ч.) 

12  1.8 Входная контрольная работа (1-й из 1 ч.) 1 Входная КР 

13  1.13 Последовательность частей текста (абзацев). Абзац. Красная строка (1-й 

из 1 ч.) 1 

 

14  1.14 Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений. 

Тренинг (1-й из 1 ч.) 1 

 

15  1.15 Отработка умения корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений (1-й из 1 ч.) 1 

 

16  1.16 Корректирование текстов с нарушенным порядком абзацев (1-й из 1 ч.) 1  

17  1.17 Отработка умения корректировать тексты с нарушенным порядком 

абзацев (1-й из 1 ч.) 1 

 

18  1.18 Предложение как единица языка. Словарный диктант (1-й из 1 ч.) 1  

19  1.19 Предложение и слово (1-й из 1 ч.) 1  

20  1.20 Связь слов в предложении (1-й из 1 ч.) 1  

21  1.21 Виды предложений по цели высказывания (1-й из 1 ч.) 1  

22  1.22 Восклицательные и невосклицательные предложения (1-й из 1 ч.) 1  

23  1.23 Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения (1-й 

из 1 ч.) 1 

 

24  1.24 Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение) (1-й из 1 ч.) 1 

 

25  1.25 Резервный урок по разделу синтаксис: наблюдение за главными и 

второстепенными членами предложения (1-й из 1 ч.) 1 

 

26  1.26 Резервный урок по разделу синтаксис: установление связи слов в 

предложении (1-й из 1 ч.) 1 

 

27  1.27 Предложение: систематизация знаний (1-й из 1 ч.) 1  

28  1.28 Слово и его значение (1-й из 1 ч.) 1  

29  1.29 Значение слова в словаре. Уточняем значение слова самостоятельно, по 

тексту или с помощью толкового словаря (1-й из 1 ч.) 1 

 

30  1.30 Однозначные и многозначные слова (1-й из 1 ч.) 1  

31  1.31 Значение слова в словаре и тексте (1-й из 1 ч.) 1  

32  1.34 Резервный урок по разделу лексика: тематическая проверочная работа 

(1-й из 1 ч.) 1 

Тематическая ПР 

33  1.32 Многозначные слова. Прямое и переносное значение слова (1-й из 1 ч.) 1  
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34  1.33 Синонимы (1-й из 1 ч.) 1  

35  1.35 Синонимы в тексте (1-й из 1 ч.) 1  

36  1.36 Наблюдение за использованием антонимов (1-й из 1 ч.) 1  

37  1.37 Антонимы (1-й из 1 ч.) 1  

38  1.38 Резервный урок по разделу лексика: работаем с толковым словарем (1-й 

из 1 ч.) 1 

 

39  1.39 Обобщение знаний по разделу «Лексика». Словарный диктант (1-й из 1 

ч.) 1 

 

40  1.40 Однокоренные (родственные) слова. Корень слова (1-й из 1 ч.) 1  

41  1.41 Признаки однокоренных (родственных) слов. Корень слова (1-й из 1 ч.) 1  

42  1.42 Корень как часть слова (1-й из 1 ч.) 1  

43  1.43 Корень как общая часть родственных слов (1-й из 1 ч.) 1  

44  1.44 Корень слова: обобщение знаний (1-й из 1 ч.) 1  

45  1.45 Окончание как изменяемая часть слова (1-й из 1 ч.) 1  

46  1.46 Изменение формы слова с помощью окончания (1-й из 1 ч.) 1  

47  1.47 Различение изменяемых и неизменяемых слов (1-й из 1 ч.) 1  

48  1.48 Резервный урок по разделу состав слова: нулевое окончание 

(наблюдение) (1-й из 1 ч.) 1 

 

49  1.49 Суффикс как часть слова (1-й из 1 ч.) 1  

50  1.50 Приставка как часть слова (наблюдение) (1-й из 1 ч.) 1  

51  1.51 Роль суффиксов и приставок (1-й из 1 ч.) 1  

52  1.52 Суффикс как часть слова: наблюдение за значением (1-й из 1 ч.) 1  

53  1.53 Контрольная работа на изученные правила (1-й из 1 ч.) 1 Контрольная работа 

54  1.54 Состав слова: систематизация знаний (1-й из 1 ч.) 1  

55  1.55 Состав слова: обобщение (1-й из 1 ч.) 1  

56  1.56 Резервный урок по разделу состав слова: Тренинг. Нахождение 

однокоренных слов. Выделение корня. Словарный диктант (1-й из 1 ч.) 1 

 

57  1.57 Резервный урок по разделу состав слова: как образуются 

слова(наблюдение). (1-й из 1 ч.) 1 

 

58  1.58 Деление слов на слоги. Использование знания алфавита при работе со 

словарями (1-й из 1 ч.) 1 

 

59  1.59 Перенос слов по слогам (1-й из 1 ч.) 1  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


71

2 

 

 

60  1.60 Перенос слов по слогам: закрепление (1-й из 1 ч.) 1  

61  1.61 Различение звуков и букв. Различение ударных и безударных гласных 

звуков (1-й из 1 ч.) 1 

 

62  1.62 Составление устного рассказа по репродукции картины З. Серебряковой 

"За обедом" (1-й из 1 ч.) 1 

 

63  1.63 Резервный урок по разделу фонетика: различаем звуки и буквы (1-й из 1 

ч.) 1 

 

64  1.64 Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы (1-й из 1 ч.) 1 

 

65  1.65 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне (1-й из 1 ч.) 1  

66  1.66 Единообразное написание гласных в корне (1-й из 1 ч.) 1  

67  1.67 Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный 

гласный звук в корне слова (1-й из 1 ч.) 1 

 

68  1.68 Обозначение буквой безударного гласного звука в корне слова (1-й из 1 

ч.) 1 

 

69  1.69 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне: закрепление 

(1-й из 1 ч.) 1 

 

70  1.70 Объяснительный диктант: учимся обозначать безударные гласные в 

корне слова (1-й из 1 ч.) 1 

 

71  1.74 Диктант на изученные правила (1-й из 1 ч.) 1 Диктант 

72  1.75 Работа над ошибками, допущенными в диктанте (1-й из 1 ч.) 

 

 

73  1.71 Непроверяемые гласные в корне слова. (1-й из 1 ч.) 1  

74  1.72 Списывание текста. Словарный диктант (1-й из 1 ч.) 1  

75  1.73 Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми безударными 

гласными в корне слова (1-й из 1 ч.) 1 

 

76  1.76 Отработка правописания слов с орфограммами в значимых частях слов 

(1-й из 1 ч.) 1 

 

77  1.77 Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. Согласный 

звук й' и буква И краткое. Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения (1-й из 1 ч.) 1 

 

78  1.78 Знакомство с жанром поздравления (1-й из 1 ч.) 1  

79  1.79 Функции мягкого знака (1-й из 1 ч.) 1  

80  1.80 Резервный урок по разделу фонетика: учимся характеризовать звуки (1-й 1  
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из 1 ч.) 

81  1.81 Выбор языковых средствдля ответа на заданный вопрос при работе в паре 
(группе) (1-й из 1 ч.) 1 

 

82  1.82 Выбор языковых средств для выражения собственного мнения при работе в 
паре (группе) (1-й из 1 ч.) 1 

 

83  1.83 Повторение алгоритма списывания текста (1-й из 1 ч.) 1  

84  1.84 Резервный урок по разделу орфография: тренинг "Знаки препинания в 
конце предложения" с использованием электронных образовательных ресурсов 
(1-й из 1 ч.) 1 

 

85  1.85 Резервный урок по разделу орфография: тренинг "Слог. Перенос слов" с 
использованием электронных образовательных ресурсов (1-й из 1 ч.) 1 

 

86  1.86 Резервный урок по разделу орфография: использование орфографического 
словаря учебника для определения (уточнения) написания слова (1-й из 1 ч.) 1 

 

87  1.87 Сочетания чк, чн, чт, щн, нч (1-й из 1 ч.) 1  

88  1.88 Выбор языковых средствдля ведения разговора: начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. при работе в паре (группе) (1-й из 
1 ч.) 1 

 

89  1.89 Гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением) 
(1-й из 1 ч.) 1 

 

90  1.90 Гласные после шипящих в сочетаниях ча, ща, чу, щу (1-й из 1 ч.) 1  

91  1.91 Резервный урок по разделу развитие речи: составление текста по рисунку 
на тему "День рождения" (1-й из 1 ч.) 1 

 

92  1.92 Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. (1-й из 1 ч.) 1  

93  1.93 Правописание слов с парным по звонкости-глухости согласным в корне 
слова (1-й из 1 ч.) 1 

 

94  1.94 Обозначение парных по звонкости-глухости согласных в корне слова (1-й из 
1 ч.) 1 

тест 

95  1.95 Способы проверки согласных в корне слова (1-й из 1 ч.) 1  

96  1.96 Списывание текста. Словарный диктант (1-й из 1 ч.) 1  

97  1.97 Отработка правописания слов с парным по глухости звонкости согласным в 
корне слова (1-й из 1 ч.) 1 

 

98  1.98 Учимся писать буквы согласных в корне слова (1-й из 1 ч.) 1  

99  1.99 Объяснительный диктант: учимся писать буквы согласных в корне слова (1-
й из 1 ч.) 1 

 

100  1.100 Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова (1-й из 1 ч.) 
1  

101  1.101 Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от 1  
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места орфограммы в слове. Тренинг "Правописание парных по глухости-
звонкости согласных звуков в корне слова" с использованием электронных 
образовательных ресурсов (1-й из 1 ч.) 

102  1.102 Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 
опорой на вопросы (1-й из 1 ч.) 1 

 

103  1.103 Использование на письме разделительных ъ и ь (1-й из 1 ч.) 1  

104  1.104 Правописание слов с разделительным мягким знаком (1-й из 1 ч.) 1  

105  1.105 Отработка правописания слов с разделительным мягким знаком (1-й из 1 
ч.) 1 

 

106  1.107 Диктант на изученные правила (орфограммы корня) (1-й из 1 ч.) 1 Диктант 

107  1.108 Работа над ошибками, допущенными в диктанте (1-й из 1 ч.) 1  

108  1.106 Отработка правописания слов с разделительным мягким знаком и другими 
изученными орфограммами (1-й из 1 ч.) 1 

 

109  1.109 Отработка способов решения орфографической задачи в зависимости от 
места орфограммы в слове. Тренинг "Правописание слов с разделительным 
мягким знаком" с использованием электронных образовательных ресурсов (1-й 
из 1 ч.) 1 

 

110  1.110 Повторение правописания слов с орфограммами в значимых частях слов 
(1-й из 1 ч.) 1 

 

111  1.111 Имя существительное как часть речи (1-й из 1 ч.) 1  

112  1.112 Имя существительное: употребление в речи. (1-й из 1 ч.) 1  

113  1.113 Имя существительное: значение. Словарный диктант (1-й из 1 ч.) 1  

114  1.114 Имя существительное : вопросы («кто?», «что?») (1-й из 1 ч.) 1  

115  1.115 Употребление прописной и строчной буквы (1-й из 1 ч.) 
1 

 

116  1.116 Составление устного рассказа по репродукции картины И. Шишкина "Утро 
в сосновом лесу" (1-й из 1 ч.) 1 

 

117  1.117 Прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 
клички животных (1-й из 1 ч.) 1 

 

118  1.118 Прописная буква в именах собственных: географические названия (1-й из 
1 ч.) 1 

 

119  1.119 Составление устного рассказа с опорой на личные наблюдения и вопросы: 
составление текста о своем любимом домашнем питомце по вопросам (1-й из 1 
ч.) 1 

 

120  1.120 Имя существительное: изменение по числам (1-й из 1 ч.) 1  

121  1.121 Число имён существительных (1-й из 1 ч.) 1  
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122  1.122 Резервный урок по разделу морфология: изменение по числам имен 
существительных (1-й из 1 ч.) 1 

 

123  1.128 Контрольная работа на изученные правила (1-й из 1 ч.) 1 Контрольная работа 

124  1.129 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе (1-й из 1 ч.) 1  

125  1.123 Объяснительный диктант на изученные правила (орфограммы корня, 
прописная буква и др.) (1-й из 1 ч.) 1 

 

126  1.124 Глагол как часть речи (1-й из 1 ч.) 1  

127  1.125 Глагол: значение. Для чего нужны глаголы в нашей речи? (1-й из 1 ч.) 1  

128  1.126 Глагол: вопросы «что делать?», «что сделать?» и др. (1-й из 1 ч.) 1  

129  1.127 Единственное и множественное число глаголов (1-й из 1 ч.) 1  

130  1.130 Резервный урок по разделу развитие речи: Составление текста на тему 
пословицы (1-й из 1 ч.) 1 

 

131  1.131 Текст-повествование. Словарный диктант 1  

132  1.132 Особенности текстов-повествований (1-й из 1 ч.) 1  

133  1.133 Резервный урок по разделу развитие речи: учимся сочинять текст-
повествование. Составление текста-повествования на тему "Как приготовить 
салат" (1-й из 1 ч.) 1 

 

134  1.134 Обобщение знаний о глаголе (1-й из 1 ч.) 1  

135  1.135 Резервный урок по разделу морфология. Тренинг. Отработка темы 
"Глагол" (1-й из 1 ч.) 1 

 

136  1.136 Имя прилагательное как часть речи (1-й из 1 ч.) 1  

137  1.137 Имя прилагательное: значение (1-й из 1 ч.) 1  

138  1.138 Обобщение знаний об имени прилагательном (1-й из 1 ч.) 1  

139  1.139 Резервный урок по разделу морфология: роль имён прилагательных в 
тексте. Единственное и множественное число имен прилагательных (1-й из 1 ч.) 1 

 

140  1.140 Связь имени прилагательного с именем существительным (1-й из 1 ч.) 1  

141  1.141 Текст-описание (1-й из 1 ч.) 1  

142  1.142 Резервный урок по разделу развитие речи: составление текста (рассказа 
или сказки) на тему "Путешествие снежинки на землю" (1-й из 1 ч.) 1 

 

143  1.143 Списывание текста. Словарный диктант (1-й из 1 ч.) 1  

144  1.144 Особенности текстов-описаний. (1-й из 1 ч.) 1  

145  1.145 Резервный урок по разделу развитие речи: учимся сочинять текст-
описание. Составление текста-описания натюрморта (1-й из 1 ч.) 1 

 

146  1.146 Резервный урок по разделу развитие речи: Составление текста о своей 
любимой игрушке (1-й из 1 ч.) 1 
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  147  1.147 Текст-рассуждение (1-й из 1 ч.) 1  

148  1.149 Особенности текстов-рассуждений (1-й из 1 ч.) 1  

149  1.150 Предлог. Отличие предлогов от приставок (1-й из 1 ч.) 1  

150  1.151 Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 
(1-й из 1 ч.) 1 

 

151  1.152 Раздельное написание предлогов с именами существительными (1-й из 1 
ч.) 1 

 

152  1.153 Раздельное написание предлогов с именами существительными: 
закрепление (1-й из 1 ч.) 1 

 

153  1.154 Части речи: обобщение. Тренинг (1-й из 1 ч.) 1  

154  1.148 Итоговая контрольная работа (1-й из 1 ч.) 1 Итоговая КР 

155  1.155 Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности при проведении парной и групповой работы (1-й из 1 ч.) 1 

 

156  1.156 Резервный урок по разделу морфология: части речи. Тренинг (1-й из 1 ч.) 1  

157  1.157 Различение текстов-описаний и текстов-повествований (1-й из 1 ч.) 1  

158  1.158 Резервный урок по разделу морфология. Тренинг. Отработка темы 
"Предлоги" (1-й из 1 ч.) 1 

 

159  1.159 Части речи: систематизация знаний. Словарный диктант (1-й из 1 ч.) 1  

160  1.160 Резервный урок по разделу морфология: роль имён существительных в 
тексте (1-й из 1 ч.) 1 

 

161  1.161 Резервный урок по разделу морфология: роль глаголов в тексте (1-й из 1 
ч.) 1 

 

162  1.162 Правописание слов с орфограммами в значимых частях слов: 
систематизация (1-й из 1 ч.) 1 

 

163  1.164 Резервный урок по разделу развитие речи: проверочная работа (1-й из 1 
ч.) 1 

Тематическая ПР 

164  1.163 Правописание слов с орфограммами в значимых частях слов: обобщение 
(1-й из 1 ч.) 1 

 

165  1.165 Резервный урок по разделу орфография: отработка орфограмм, 
вызывающих трудности. Тренинг "Правописание имен собственных" с 
использованием электронных образовательных ресурсов (1-й из 1 ч.) 1 

 

166  1.166 Резервный урок по разделу орфография. Орфографическая зоркость как 
осознание места возможного возникновения орфографической ошибки: 
наблюдение за правописанием суффиксов имен прилагательных; правописание 
слов с разделительным мягким знаком (с использованием электронных 
образовательных ресурсов) (1-й из 1 ч.) 1 

 

167  1.167 Резервный урок по разделу орфография. Орфографическая зоркость как 1  
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осознание места возможного возникновения орфографической ошибки: 
наблюдение за правописанием суффиксов имён существительных; 
правописание парных по глухости-звонкости согласны звуков в корне слова (с 
использованием электронных образовательных ресурсов) (1-й из 1 ч.) 

168  1.168 Резервный урок по разделу орфография. Орфографическая зоркость как 
осознание места возможного возникновения орфографической ошибки: 
наблюдение за правописанием приставок; правописание буквосочетаний с 
шипящими звуками (с использованием электронных образовательных ресурсов) 
(1-й из 1 ч.) 1 

 

169  1.169 Резервный урок по разделу орфография: отработка орфограмм, 
вызывающих трудности. Контроль "Правописание буквосочетаний с шипящими 
звуками" с использованием электронных образовательных ресурсов (1-й из 1 ч.) 1 

 

170  1.170 Резервный урок по разделу орфография: обобщение (1-й из 1 ч.) 1  
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