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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа адресована учащимся начального общего образования для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся по 

АООП, вариант 6.2 ФГОС НОО ОВЗ. 

Рабочая программа учебного предмета «Пиши - читай» сохраняет 

основное содержание образования, но учитывает индивидуальные 

особенности обучающихся с НОДА и предусматривает коррекционную 

направленность обучения. Учебный предмет «Пиши-читай» играет важную 

роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовнонравственном развитии и воспитании младших 

школьников. Содержание учебного предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский 

язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Данная Программа «Пиши - читай»  позволяет обучающимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами русского языка и 

литературы, выходящими за рамки школьной программы. Решение задач, 

связанных с логическим мышлением, закрепит интерес младших школьников 

к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

Не менее важным фактором реализации данной Программы «Пиши - 

читай»  является развитие у обучающихся умений самостоятельно работать, 

думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки 

аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

Содержание Программы «Пиши - читай»  соответствует 

познавательным возможностям младших школьников и предоставляет им 

возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную 

мотивацию. Данная Программа «Пиши- читай»  позволяет обучающимся 



 

ознакомиться со многими интересными вопросами русского языка и 

литературы, выходящими за рамки школьной программы. Решение задач, 

связанных с логическим мышлением, закрепит интерес младших школьников 

к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

Цель Программы: расширить, углубить и закрепить у младших 

школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика 

не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное 

путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

 

Задачи  

 Через язык приобщить школьников к художественной культуре, 

развивать творческие возможности ребенка. 

 Приобщить детей к активному усвоению общечеловеческих 

нравственных и культурных ценностей. 

 Обеспечить разностороннее и гармоничное развитие и воспитание 

учащихся. 

 Развить интерес к русскому языку, как к учебному предмету. 

 Помочь овладеть основами грамматики. 

 Развить внимание и интерес к чтению. 

 Развить познавательные способности детей. 

 Развивать обогащение словарного запаса. 

 Развивать смекалку и сообразительность. 

 Развивать умение пользоваться разнообразными словарями. 

 Учить организации личной и коллективной деятельности в работе с 

книгой. 

 Воспитание культуры обращения с книгой. 

 Формирование и развитие у учащихся культуры мышления. 

 Приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа «Пиши - читай»  соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. Данная Программа 

«Пиши - читай»  позволяет обучающимся ознакомиться со многими 



 

интересными вопросами русского языка и литературы, выходящими за рамки 

школьной программы. Решение задач, связанных с логическим мышлением, 

закрепит интерес младших школьников к познавательной деятельности, 

будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

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.  

 

Описание места учебного предмета. 

На изучение предмета  «Пиши - читай» отводится  168 часа: 

подготовительный класс – 33 ч. (1 час в неделю) 

1 класс - 33 ч. (1час в неделю); 

2 класс – 34 ч. (1 час в неделю); 

3 класс - 34 ч. (1 час в неделю); 

4 класс - 34 ч. (1 час в неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Программа «Пиши - читай»  построена так, что в течение занятия у 

детей сохранена высокая мотивация, дети чувствуют психологический 

комфорт. На занятиях дети в игровой форме узнают об этиологии слов, 

некоторые исторические данные о словарях и происхождении букв. 



 

Ненавязчиво затрагиваются все разделы русского языка «Звуки и буквы», 

«Слово», «Предложение», «Связная речь». 

Главными особенностями Программы «Пиши - читай»  по данному 

курсу являются: 

 Определение видов организации деятельности учащихся, направленные 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного курса. 

 В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

Ценностными ориентирами содержания Программы «Пиши - читай»  

являются: 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию 

мира и совершенствованию. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни. 

 Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, и свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с использованием информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и 

продуктивного характера и с элементами творчества;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  



 

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по 

содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 

материале; установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и 

поддерживать его; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

Предметные результаты 
Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 



 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

 

Содержание учебного предмета 

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 

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 

1 класс 

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 

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). 

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 

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 

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 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. 

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. 
 

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  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 

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); 

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 КЛАСС 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

миниисследование, 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. 

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); 

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 

 

 



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

Подготовительный  класс 

 
№ Тема занятия Колич

ество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 В мире тишины и 

неведомых звуков. 

1  

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть героев сказки, составлять 

предложения о каждом из героев с 

опорой на заданную схему. 

Называть предметы, изображённые на 

странице прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), классифицировать их по 

группам.  

 

2 Путешествие в страну 

слов.  

1 

3 Волшебные слова. 1 

4 Волшебные звуки. 

Гласные и согласные.  

1 

5 Слова-друзья 1 

6 Лексическое значение 

слов. 

1 

7 Чудесные превращения 

слов. 

1 

8-9  От А до Я. Знакомство с 

алфавитом 

2 

10 Тайны  звуков и букв. 1 

11 Разноцветные слова. 1 

12 Путешествие в Страну 

Говорящих Скал. 

1 

13 Ударение в словах. 

Дидактическая игра 

«Позови слово».  

1 

14 В Королевстве ошибок. 1 

15 Путешествие в  Страну 

Слогов. 

1 Называть предметы, объединять их в 

группу по общему признаку, называть 

группу предметов одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии 

сюжетных картинок. 

Писать прямые длинные наклонные 

линии, ориентируясь на образец и 

дополнительную линию. 

Соблюдать наклон, указанное 

направление движения руки, 

выдерживать расстояние между 

элементами. 

 

16 Знаки препинания. 1 

17 Составь слово. 1 

18 Многозначные слова. 1 

19 Слова – синонимы. 1 

20 Слова-омонимы. 1 

21 Слова-омофоны. 1 

22 Слова-антонимы  1 

23 Словесная карусель. 1 

24 Конкурс знающих. 1 

25 Весёлый аттракцион. 1 

26 Необычный урок. 1 

27 Узелки на память. 1 



 

28 В Клубе весёлых 

человечков. 

1 Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Называть группу предметов одним 

словом (посуда).  

Воспроизводить эпизод из знакомой 

сказки по иллюстрации, данной в 

прописи. 

Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать свой 

выбор (соответствие количества 

слогов, места ударения в слове). 

 

29-30 Путешествие к словам – 

родственникам.  

2 

31 Экскурсия в прошлое. 

Устаревшие слова. 

1 

32 Полёт в будущее. 

Неологизмы. 

1 

33 Итоговое занятие. 1 

Итого 33 часа  

 

 

1 класс 

 
№ Тема занятия Колич

ество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 В мире  звуков. 1  

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть героев сказки, составлять 

предложения о каждом из героев с 

опорой на заданную схему. 

Называть предметы, изображённые на 

странице прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), классифицировать их по 

группам.  

 

2 Кто внимательней? 1 

3 Сказка про буквы. 1 

4  Знакомство  с буквами. 1 

5 В стану слов.  1 

6 Найди букву. 1 

7 Кто больше? 1 

8-9 Любопытный (сказка на одну 
букву). 

2 

10 Буква потерялась. 1 

11 Доскажи словечко (отгадки 
на одну букву). 

1 

12 Кроссворды из слов, 
начинающихся с одной 
буквы. 

1 

13 Веселые стихи. 1 

14 Ребусы. 1 

15 К тайнам волшебных слов. 1 Называть предметы, объединять их в 

группу по общему признаку, называть 

группу предметов одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии 

сюжетных картинок. 

Писать прямые длинные наклонные 

линии, ориентируясь на образец и 

дополнительную линию. 

16 «Маленький» словарик 
(крылатые слова, выражения, 
происхождение слов 

1 

17 Народное творчество 1 

18 Загадки. Рисование загадок. 1 

19 Чистоговорки. 1 

20 Скороговорки. 1 



 

21 Пословицы, поговорки на 
определенные темы. 

1 Соблюдать наклон, указанное 

направление движения руки, 

выдерживать расстояние между 

элементами. 

 

22 Инсценировка пословиц, 
поговорок. 

1 

23 Считалки. Игра «Поиграем в 
прятки». 

1 

24 Детские потешки. 1 

25 Школьные частушки. 1 

26 Игра со словами. 1 

27 Превращение слов. 1 

28 Письмо маме. 1 Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать свой 

выбор (соответствие количества 

слогов, места ударения в слове). 

 

29-30 Словесная лесенка. 2 

31 Из одного слова – несколько. 1 

32 Слоговой аукцион. 1 

33 Найди слово в слове 1 

Итого 33 часа  

 

2 класс 

№ Тема  Колич

ество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Как обходились без 

письма? 

1 Рассуждать о значении языка и речи в 

жизни людей. 

Анализировать речь людей (при 

анализе текстов).  

Различать устную, письменную речь и 

речь про себя. 

Отличать диалогическую речь от 

монологической. Отличать текст от 

других записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль 

текста 

Соотносить текст и заголовок 

Составлять текст по заданной теме 

Составлять рассказ по рисунку, 

данному началу и опорным словам 

2 Древние письмена. 1 

3 Возникновение 

письменности на Руси. 

1 

4-5 Фонема. 2 

6-7 Твёрдые и мягкие, звонкие 

и глухие согласные звуки.  

2 

8 Твёрдый и мягкий знаки.  1 

9 - 10 «Ошибкоопасные» места. 2 

11 Тайны фонемы 1 

12 - 13 Опасные согласные 2 

14 На сцене гласные. 

Ударение. 

1 

15 «Фонемы повелевают 

буквами». Когда ь пишется, 

а когда не пишется? 

1 Рассказывать ( на основе рисунка и 

текста в учебнике)о том, какими в 

жизни должны быть мальчики и 

девочки. 

Соотносить произношение ударных 

гласных в сочетаниях жи—ши, ча—

ща, чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 

16 Вспоминаем  жи-щи, чу-щу, 

ча-ща, чк, чн, щн, нщ. 

1 

17-18 Непроизносимые 

согласные. 

2 

19-20 Самопроверка орфограмм. 2 



 

21 Память и грамотность. 1 слов с такими сочетаниями 

Писать слова с сочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, 

 

22. Строим слова из морфем. 1 определёнными жизненными 

ситуациями. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя». 

Находить однокоренные слова в тексте 

и среди других слов. 

Выделять корень в однокоренных 

словах. 

Доказывать правильность выделения 

корня в однокоренных словах. 

Подбирать однокоренные слова к 

данному слову и выделять в них 

корень. 

Делить слова на слоги. 

Различать ударные и безударные 

слоги. 

Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию. 

Переносить слова по слогам. 

Определять способы переноса. 

Оценивать свои достижения. 

23 Где хранятся слова? 1 

24-25 Игры с приставками. 

Составление слов. 

1 

26 Предлоги. 1 

26-27 Слова – «родственники» 2 

28-30 Загадки корней 3 

31-32 Главное правило корня. 2 

33 «Слова-пришельцы. 

Заимствованные слова.  

1 

34 Итоговое занятие 1 

                                                                                     

Итого 34 часа 

 

 

3 класс 

№ Тема занятия Колич

ество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Путешествие в царство 

слов. 

1 Знакомство с тематическими 

группами слов. Игра «Слова- 

братья». Составление тематического 

словаря о грибах. Игра «Эстафета». 

Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные 

слова». Игра « Найди лишнее слово» 

Знакомство с разными группами 

родственных слов . Подбор 

родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний 

отличительных признаках слов – 

родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с 

необыкновенным урожаем» Е. 

2-3  Работа с разными группами 

слов. 

2 

4 - 5 Чудесные превращения 

слов. 

2 

6 -7 Родственные 

(однокоренные слова). 

2 

8- 9 Волшебные  слова. 2 

10 Устаревшие слова - 

архаизмы. Экскурсия в 

прошлое. 

1 

11- 12 Новые слова в русском 

языке - неологизмы. 

2 



 

Измайлов. Выбор из стихотворений 

слов- родственников. 

 

13 Встреча с зарубежными 

друзьями. Заимствованные 

слова. 

1 Знакомство со словами- синонимами. 

Работа над стихотворением А. Барто 

«Игра в слова». Беседа «Что 

обозначают слова- синонимы». 

Нахождение  слов-синонимов в 

тексте. Знакомство со словами – 

антонимами. Случаи употребления 

антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. 

Н. Толстого «Лебеди». Работа над 

стихотворением В. Орлова «Спор». 

Игра «Подбери нужные слова». 

Работа над подбором слов- 

антонимов.  

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова- антонимы. 1 

17 Слова- омонимы. 1 

18 Крылатые слова и 

выражения. 

1 

19- 20 Найди ошибку. 2 

21-22 Учимся сочинять сами. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и 

игры. 

1 

26- 27 Учимся работать с 

«трудными» словами. 

2 Знакомство с этимологией 

трудных слов, с точным значением 

слов. Выполнение упражнений для 

запоминания правописания слов. 

Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного 

народного творчества. 

Работа с распознаванием 

«опасных мест» в словах. 

Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание 

кроссворда и иллюстрирование 

словарных слов. 

 

28- 29 Ребусы, анаграммы и  

метаграммы. 

2 

30- 31 Шарады и логогрифы и 

кроссворды. 

2 

32 Из истории имён. 1 

33 Занимательное 

слообразование. 

1 

34 Олимпиада  по 

русскому языку. 

1 

Итого 34 часа  

 

4 класс 

№ Тема занятия Колич

ество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Фонетика и орфоэпия      (7 часов)  

1 Что такое орфоэпия? 

Нормы литературного 

произношения.  

1 Знакомство с нормами 

литературного произношения. 

Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном 

языке. Знакомство с понятиями 

«орфоэпия», «орфография». 

2 Что такое фонография или 

звукозапись? 

1 

3 Звуки - не буквы! 1 



 

Транскрипция. Обучение правильному 

произношению слов, соблюдая 

орфоэпические нормы. 

 

4 Звучащая строка. 1 Знакомство с  понятиями 

«фонография» и «звукозапись». 

Знакомство с историей письма, с 

этапом развития письменности – 

фонографией. Расширение знаний о 

буквах и звуках 

5 Торты и жалюзи. 

Знакомство с нормами 

литературного 

произношения. 

1 

6 Правильная постановка 

ударения.  

1 

7 Кар и  кря! 

Звукоподражание. 

1 

Лексикология    (27 часов) Знакомство с   термином « 

лексика», и лексическим значением 

слов. Знакомство с толковыми 

словарями русского языка. 

Обогащение  словарного запаса  

учащихся. Знакомство с 

многозначными словами, словами- 

омонимами. Рассматриваются 

способы и причины образования 

нескольких значений  у слова. 

Практическая работа «Отличие  

многозначных слов и  слов- 

омонимов». Н. Сладков «Овсянка». 

 

 

8 Толкование слов. 1 

9 О словарях 

энциклопедических и 

лингвистических. 

1 

10 Многозначные слова. 

Слова-омонимы. 

1 

11 Неологизмы. 1 

12 Прямое и переносное 

значение слов. 

1 

13 «Откуда катится 

каракатица?» О словарях, 

которые рассказывают об 

истории слов. 

1 

14 Синонимия слов. 1 

15 Этимологические  и 

исторические словари. 

1 

16 Слова – антонимы. 1 

17 Фразеологические 

обороты. 

1 Изучение особенностей 

фразеологических сочетаний. 

Вводится понятие «фразеологические 

обороты». Беседа о правильном 

употреблении фразеологизмов  в 

речи. Нахождение фразеологизмов  в 

отрывке из повести А. Рыбакова 

«Приключение Кроша». 

Рассматриваются особенности 

строения словарной статьи словаря 

иностранных слов. Вводится понятие 

«устойчивые обороты». Работа со 

словарем иностранных слов и  

определением значения этих слов. 

18 Словари иностранных 

слов. Знакомство с 

историей происхождения и 

образования слов. 

1 

19 О некоторых нормах 

русского языка: 

произносительных, 

словоупотребительных. 

1 

20 Литературный язык и 

живая народная речь. 

1 

21 «Крылатые» выражения и 

афоризмы. 

1 



 

22 Слова, придуманные 

писателями. 

1 Знакомство с историей 

происхождения и образования слов 

капитан и капуста, говядина и 

ковбой, портные и мошенники. 

Работа со словарем. Сравнение 

значения слов. 

 

23 Архаизмы и неологизмы. 1 

24 Словарь языка Пушкина. 1 Рассматривается особенность 

построения «Словаря языка 

Пушкина». Знакомство с созданием 

«Словаря языка Пушкина». Беседа о 

значении этого  словаря. Работа со  

словарем. 

Знакомство с явлением 

межъязыковой  паронимии. 

Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. Ложные 

друзья переводчика, 

или межъязыковые омонимы 

(межъязыковые паронимы) — пара 

слов в двух языках, похожих по 

написанию и/или произношению, 

часто с общим происхождением, но 

отличающихся в значении.  

25 История древнерусских 

имён. 

1 

26 Паронимы, или 

«ошибкоопасные слова». 

1 

27 Межъязыковая паронимия.   1 

28 Знакомство со словарем 

паронимов. 

1 

29 Орфографический словарь. 1 

30 Этимологический словарь. 1 

31 Омонимия среди имён 

собственных. 

1 

32 Древнерусские имена. 

Происхождение фамилий и 

отчеств.   

1 

33 Основные 

орфографические  и 

пунктуационные правила 

1 

34 Олимпиада по 

русскому языку. 

1 

Итого 34 часа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

  
Печатные пособия 

1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв); 

2. касса букв и сочетаний; 

3. таблицы к основным разделам грамматического материала по русскому 

языку; 

4. наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой; 

5. словари всех типов по русскому языку; 

 

6. репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы (в 

том числе и в цифровой форме). 

 
Экранно – звуковые пособия 

1. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

2. видеофильмы, соответствующие тематике; 

3. слайды (диапозитивы), соответствующие тематике; 

4. мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы; 

5. электронное пособие «Академия младшего школьника». 
 

Технические средства обучения 

1. DVD-плеер; 

2. телевизор; 

3. компьютер со звуковой картой и музыкально-программным обеспечением; 

4. мультимедийный проектор; 

5. экспозиционный экран; 

6. многофункциональное устройство принтер-сканер-копир 

струйный цветной; 

7. комплект интерактивного оборудования; 

8. документ-камера; 

9. мобильный класс. 
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