
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Программа по русскому языку и чтению для I-IV классов разработана 
на основе программы Специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений  II вида. 

        Задачами  начального  курса  русского  языка  в  школе  для  
слабослышащих детей  являются  преодоление  речевого  недоразвития  
учащихся,  практическое овладение  речевыми  навыками  (понимание  
значений  слов  и  их  употребление, обогащение  словарного  запаса,  
практическое  овладение  грамматическими закономерностями языка, 
развитие навыков связной речи).  

        Программа  I-IV классов  содержит  материал,  в  процессе прохождения  
которого  осуществляется  практическое  овладение  учащимися языком  и  
подготовка  их  к  изучению  начального курса грамматики. 

Необходимая  речевая  практика  обеспечивается  на  уроках  развития  речи, 
чтения,  ознакомления  с  окружающим  миром,  формирования  
грамматического строя речи, развития слухового восприятия и обучения 
произношению.  

   Организация  всего  учебно-воспитательного  процесса  в  школе  для 
слабослышащих  детей  направлена  на  развитие  речевого  слуха  учащихся,  
что позволяет максимально активизировать их учебную деятельность, в 

особенности речевую, регулировать соотношение между фронтальными и 
самостоятельными видами работы, варьировать объем и сложность учебных 
заданий в зависимости от  индивидуальных  возможностей  детей.   

Основным  способом  восприятия учебного  материала  на  уроке  является  
слухо-зрительный.  Однако  материал, относящийся  к  организации  учебной  
деятельности,  специфические  выражения, словосочетания  и  слова,  
отражающие  содержание  текущего  урока  по  языку, предлагаются 
учащимся для восприятия только на слух.  

     Существенное значение для  преодоления  последствий  снижения  слуха  
(в  первую  очередь  речевого недоразвития) имеют индивидуальные занятия 
по развитию слухового восприятия и  формированию  произносительных  
навыков.  Непосредственная  связь  

индивидуальных  занятий  по  развитию  слухового  восприятия  и  обучению 
произношению  с  учебным  материалом  уроков  должна  обеспечить  
продвижение учащихся  в  общем  и  речевом  развитии,  активизировать  их  



речевое  общение, способствовать  закреплению  словаря  и  
совершенствованию  практических речевых навыков.  

В программу по русскому языку в I-IV классах включены разделы:  

1. Обучение грамоте.  

2. Развитие речи.  

3. Формирование грамматического строя речи.  

4. Грамматика и правописание.  

Распределение учебных часов 

2-е отделение (вариант II) 

 

 

Раздел программы  

 

         Количество  часов  по 
классам  

 

I II III IV V VI 

Обучение грамоте   5/3   - - - - - 

Чтение - 3 3 3 4 - 

Развитие речи   3/2 2 2 3 3 3 

Формирование 
грамматического 

строя речи   

0/3 4 4 4 5 5 

Грамматика и 
правописание   

- - - - - 4 

Всего 8 9 9 10 12 12 

В  течение  первых  10-15  дней  наряду  с  учебными  формируются 
первоначальные  учебно-организационные  умения  и  навыки.  Дети  



знакомятся  с распорядком  дня  в  школе-интернате,  им  прививают  
элементарные  навыки поведения в классе и вне класса, в школе и интернате.  

 

 

Обучение грамоте и развитие речи 

 

     Обучение  грамоте  ставит  перед  собой  следующие  задачи:  научить  
детей чтению  и  письму;  подготовить  базу  для  успешного  овладения  
правописанием; способствовать  развитию  речи;  создать  основу  для  
овладения  правильным звукопроизношением.  

     Организационно  обучение  грамоте  делится  на  три  периода: 
подготовительный  (первые  две  недели),  букварный  (I-III  учебные  
четверти)  и послебукварный (IV учебная четверть).  

     Обучение  грамоте  (обучение  чтению  и  письму)  проводится  звуковым 
аналитико-синтетическим  методом.  При  обучении  чтению  наряду  с  
аналитико-синтетическим вначале используется и метод чтения целыми 
словами (в случае необходимости,  в  зависимости  от  уровня  речевого  
развития  учащихся),  что обеспечивает  создание  необходимой  речевой  
базы,  более  интенсивное обогащение словарного запаса детей.  

  

Чтение (классное, внеклассное)  
    Раздел  программы  «Чтение  и  развитие  речи»  является  органическим 
продолжением  раздела  «Обучение  грамоте»  и  строится  с  учетом  тех  
знаний, умений  и  навыков  в  области  русского  языка,  которые  получили  
учащиеся  при работе с первой учебной книгой —  «Букварем» (2-е 
отделение).  

     Уроки  чтения  проводятся  со  II  класса  после  завершения  работы  по 
обучению, грамоте.  

     Чтение,  являясь  одним  из  ведущих  видов  речевой  и  мыслительной 
деятельности, выступает в начальных классах в качестве важнейшего 
учебного, предмета и одновременно средства обучения, развития и 
воспитания. Знания о жизни природы и общества, первые сведения из 



истории Родины, нравственные понятия,  нормы  поведения  и  общения  —  

все  это,  почерпнутое  в  чтении, закладывает  мировоззренческие  основы  
развивающейся  личности  школьника.  

    Особенно  значима  эта  функция  книги  и  чтения  в  процессе  обучения 
слабослышащих  детей,  контакты  которых  с  окружающим  миром  
ограничены,  а знания обеднены.   

    Задачами  обучения  чтению  являются:  дальнейшее  совершенствование 
первоначального  навыка  чтения,  его  правильности,  беглости,  
сознательности  и выразительности;  формирование  полноценного  
восприятия  детьми художественного  произведения;  развитие  у  них  
нравственно-этических  чувств  и художественного  вкуса;  развитие  умения  
работать  с  текстом;  активное приобщение учащихся к чтению книг и на 
этой основе обогащение их знаниями об окружающем мире.  

    На выполнение этих задач направлена целевая методическая установка — 

формирование  культуры  чтения  школьников,  что  является  составной  
частью общекультурного развития человека.  

    Содержание  программного  материала  по  чтению  представлено  
главным образом  произведениями  русской  и  современной  
художественной  и  научно-популярной литературы, устного народного 
творчества. Программа по чтению для каждого класса включает разделы:  

1. Умения и навыки чтения, работа над текстом и связной речью.  

2. Внеклассное чтение.  

    В  основу  построения  классного  чтения  положен  тематический  
принцип. Тематический перечень в обобщенном обозначении включает 
разделы:  

Школа.  

Семья.  

Товарищи.  

Времена года (До свидания, лето! Снова осень стоит у двора. Здравствуй,  

зима! Весна идет. Снова лето).  

Знаешь ли ты?  

Про мир и дом, где мы живем.  



Читай сам.  

     Содержание  каждого  из  перечисленных  разделов  в  программе 
детализируется  и  расчленяется  на  частные  темы,  варьируясь  как  по  
годам обучения, так и в зависимости от уровня речевого развития учащихся. 
Учитывая естественную,  логически  обусловленную  связь  уроков  чтения  и  
развития  речи, для  них  рекомендуется  общая  (единая)  тематика  
(развернутый  примерный перечень тем в программе представлен в разделе 
«Развитие речи»).  

      Многие из составных частей основных тематических разделов — это 
строки из  поэтических  произведений.  Их  образная  языковая  и  
стилистическая выразительность как нельзя лучше обозначает 
содержательную сторону той или иной темы.  

     Таким  образом,  материал  для  чтения,  так  же  как  и  для  развития  
речи, охватывает  важные  в  образовательно-воспитательном  отношении  
стороны окружающей  ребенка  действительности  и  вводит  его  в  
тематику,  типичную  для художественной  и  научно-популярной  
литературы,  обеспечивает  необходимую подготовку для изучения 
систематических курсов литературы и истории в средней школе.  

    Методика  чтения  в  школе  для  слабослышащих  детей  содержит  три 
большие группы задач: общеобразовательно-познавательные, 
воспитательные (в том  числе  и  эстетические),  коррекционно-развивающие.  
Часть  составных компонентов этих задач определена в программе по 
чтению, часть из них учитель должен сформулировать самостоятельно, 
исходя из особенностей того или иного произведения, его тематики и 
проблематики, уровня общего и речевого развития школьников,  
особенностей  их  читательских  умений,  нравственного  и эмоционального 
опыта. Каждая группа задач представляет собой комплекс знаний и  умений,  
которыми  должны  овладеть  учащиеся,  и  решается  на  уроке 
взаимосвязано,  с  учетом  специфики  литературного  произведения  и  этапа  
его изучения в соответствующем классе.  

    При  очевидной  равноценной  значимости  образовательно-

познавательных, воспитательных, коррекционно-развивающих и 
эстетических задач чтения следует иметь  в  виду  особую  значимость  
воспитания  эстетического  отношения  к читаемому  произведению.  Не  
запоминание  сюжета,  идей,  характеров литературных  персонажей,  а  
получение  эстетического  наслаждения  от  чтения должно  привлекать  



читателя  к  книге.  Помочь  слабослышащему  ученику эстетически 
воспринять читаемое — благородная гуманистическая задача школы.  

    Каждое  произведение  или  даже  отрывок  из  него  должно  осваиваться 
школьниками как художественная ценность, а не только как источник знаний 
или учебник жизни.   

    Иными  словами,  современная  методика  чтения,  определяя  целью  
уроков чтения  воспитание  читательской  культуры,  приближается  по  
своим  целям, задачам и требованиям к урокам литературы, тем более что 
уроки чтения и уроки литературы составляют единую систему литературного 
образования школьников.  

    Продвижение  учащихся  в  умственном,  нравственном,  эстетическом, 
речевом развитии обеспечивается путем усвоения постепенно (от класса к 
классу) усложняющихся по содержанию, языку и оформлению произведений 
и книг.  

      В  центре  внимания  учителя  и  ученика  на  уроках  чтения  должны  
быть изучаемое  художественное  произведение,  его  содержание,  идейная 
направленность и изобразительные средства языка.  

     Большая часть времени (30-35 мин) на уроках чтения отводится чтению и 
работе  над  текстом.  Беседы  и  рассказы,  предваряющие  чтение,  должны  
быть тесно  связаны  с  содержанием  произведений,  возбуждать  интерес  к  
ним, эмоционально  настраивать  учащихся  и  помогать  правильному  
восприятию  этих произведений.  

Для  активизации  учащихся  на  уроке  и  повышения  их  интереса  к  
чтению необходимо использовать методы, развивающие творческую 
активность детей, их воображение  и  фантазию,  чаще  создавать  игровые  
ситуации  (особенно  в  I-III классах)  на  материале  читаемых  текстов  и  
наблюдений,  практиковать  задания творческого характера (драматизация, 
чтение в лицах, пересказ от имени одного из  героев  и  продолжение  
рассказа  о  его  судьбе,  составление  устных  рассказов типа «Гостья-Зима», 
«Художник-Осень» и др.).  

     Успешному  решению  воспитательных  задач  уроков  чтения  должна 
способствовать  не  только  проводимая  на  уроке  углубленная  работа  с 
художественным  произведением,  но  и  тесная  ее  взаимосвязь  с  
окружающей жизнью, с общественно полезным трудом.  

    Обучение  детей  чтению  предполагает  использование  на  уроках  их 
жизненного  опыта.  Для  его  обогащения  учитель  организует  экскурсии  



на культурно-бытовые,  промышленные  и  сельскохозяйственные  
предприятия,  а также  наблюдения  за  явлениями  природы,  общественной  
жизнью  и  трудом взрослых.  Это  должно  развивать  в  детях  умение  
воспринимать  прекрасное  в окружающей  действительности,  видеть  
красоту  родного  края,  радость  труда людей.  
  

Внеклассное чтение 

     Внеклассное  чтение  является  обязательной  частью  подготовки  
младших школьников в области русского языка, важным средством развития 
и воспитания учащихся  в  процессе  обучения.  Цель  внеклассного  чтения  
—  сформировать  у учащихся интерес к книге, положительное отношение к 
самостоятельному чтению.  

     Система  внеклассного  чтения,  специальные  литературно-

художественные темы  («Устное  народное  творчество»,  «Русские  
писатели»,  «Зарубежные писатели» и др.), отбор материала для чтения по 
принципу его художественности и  доступности,  направленность  
методического  аппарата  книг  для  чтения  на изучение не только 
познавательного, но и нравственно-эстетического содержания произведения  
способствуют  литературному  развитию  учащихся  начальных классов, 
позволяют своевременно прививать им интерес к чтению произведений 
классиков  русской  и  зарубежной  литературы,  произведений  устного  
народного творчества,  активно  обогащать  речь  учащихся,  развивать  их  
эстетический  вкус, повышать уровень нравственного воспитания.  

      Основной формой работы с детской книгой в начальных классах 
являются уроки  внеклассного  чтения.  В  программе  по  внеклассному  
чтению  выделяются два  основных  раздела:  1)  круг  чтения  —  указания  к  
отбору  текстов  по содержанию; 2) знания, умения и навыки, которые 
формируются на этом учебном материале.  

       В начале обучения учитель приучает детей слушать небольшие сказки 
или рассказы,  подбирая  для  этого  эмоционально  насыщенные  сюжеты.  
По  мере развития  этого  навыка  переходят  к  коллективному  чтению  под  
руководством учителя  или  воспитателя  (все  учащиеся  читают  одну  
книгу).  Перед  чтением проводится  беседа  по  содержанию  произведения,  
о  действующих  лицах, уточняется  необходимый  словарь.  После  чтения  
проводится  заключительная беседа или обсуждение прочитанного. Такая 
работа подготавливает учащихся к индивидуальному чтению.  



       Когда  индивидуальное  чтение  станет  преобладающим,  учащихся  
следует познакомить  с  лучшими  произведениями  детской  литературы,  их  
авторами.  На этом  этапе  у  учащихся  воспитывают  читательскую  
активность  и любознательность; расширяют и углубляют знания, 
получаемые ими в классе по другим предметам; развивают индивидуальные 
интересы и склонности; обучают  приемам работы с книгой, умению 
отбирать необходимую литературу.  

      При  отборе  произведений  для  внеклассного  чтения  следует  
учитывать, помимо  образовательно-воспитательных  задач,  интересы  и  
запросы  учащихся данного класса, а также фактический фонд книг, которым 
располагает школа.  

      Руководство  самостоятельным  чтением,  контроль  за  его  качеством 
осуществляются на уроках внеклассного чтения, во время массовых 
внеурочных мероприятий  (утренников,  литературных  игр,  выставок  и  т.  
п.),  а  также  путем проведения  индивидуальной  работы  с  каждым  
учеником,  постоянного привлечения  на  уроках  русского  языка  (особенно  
на  уроках  чтения), природоведения,  трудового  обучения,  
изобразительного  искусства  знаний, добытых  учащимися  при  
самостоятельном  чтении,  путем  пропаганды  книги  в семьях учащихся.  

В  программе  по  внеклассному  чтению  предусмотрено  формирование 
умений  самостоятельно  ориентироваться  в  книге,  работать  над  
заданиями  к текстам,  обращаться  к  оглавлению  книги  и  т.  д.  Знания  о  
книгах  и  их  авторах приобретаются детьми в процессе непосредственной 
практической деятельности.  

      Уроки  внеклассного  чтения  выделяются  в  расписании  отдельно  и 
фиксируются в классном журнале.  

  

Развитие речи 

      Затруднения  в  общении  слабослышащего  ребенка  и  обусловленные  
ими особенности речевого развития определяют важнейшие задачи уроков 
развития речи: формирование и обогащение словаря, знакомство со 
способами отражения в языке связей между предметами и явлениями, 
овладение навыками и умениями оформлять свои мысли в связной речи. Все 
эти стороны речевой деятельности формируются  в  единстве  и  тесной  
взаимосвязи  на  основе  развития  и совершенствования двух форм речи — 

устной и письменной.  



Уроки  развития  речи  тесно  связаны  с  другими  разделами  работы  над 
языком.  Они  подготавливают  определенный  лексический  материал  для 
формирования  грамматического  строя  речи,  знакомят  учащихся  со  
значением словосочетаний, грамматическая структура которых будет потом 
усваиваться ими  практически.  На  уроках  развития  речи  учащиеся  в  
устной  и  письменной  форме закрепляют,  уточняют  те  навыки  построения  
предложений,  которые  они приобрели, практически овладевая 
грамматическим строем языка.  

Решение этих задач предусматривает:  

формирование и обогащение словарного запаса, работа над  пониманием  и  
употреблением  в  речи  предложений  различных  структур, обучение  
построению  связных  речевых  высказываний  с  соблюдением лексической, 
грамматической и композиционной правильности.  

      Работа  на  уроке  развития  речи  строится  на  основе  определенной  
темы. Темы  должны  быть  близки  учащимся  по  жизненному  опыту,  
должны  отражать события  и  явления  окружающей  жизни,  отвечать  
интересам  детей  (о  школе,  о Родине,  о  растениях  и  животных,  об  играх  
и  развлечениях  детей,  о  труде школьников и взрослых, о дружбе и 
товариществе и др.). В содержательном плане они  соответственно  
увязываются  с  тематическим  планированием  разделов «Окружающий мир» 
и «Чтение».  

      В  программе  по  развитию  речи  выделены  два  раздела:  «Уточнение  и 
обогащение  словаря»  и  «Развитие  связной  речи».  Программой  
определены группы слов, которые дети должны усвоить. Учитель отбирает 
для каждого урока конкретные слова в соответствии с темой урока. Эти слова 
входят в тематический словарь.  Работа  над  ними  ведется  непосредственно  
в  процессе  составления связных высказываний по данной теме (рассказы, 
изложения, сочинения). В конце программы  каждого  класса  перечислены  
основные  требования  к  умениям  и знаниям учащихся к концу учебного 
года.  

     Усвоение  лексико-грамматического  материала  начинается  с  понимания 
преподносимого  речевого  материала,  которое  предшествует  его  
активному использованию.  Первоначальное  развитие  восприятия  и  
понимания  речи обеспечивает  не  только  раннее  включение  ученика  в  
ситуации  словесного общения, но и сознательное овладение лексикой и 
средствами грамматического оформления речи.  



    При обучении языку как средству общения трудно рассматривать процесс 
овладения  лексикой  обособленно  от  усвоения  грамматических  форм,  
отделять формирование навыков связной речи от способов конструирования 
предложений. Эти процессы должны протекать в единстве и во взаимосвязи. 
Большое  значение  при  овладении  языком  имеет  усвоение  словаря. 
Обогащение  и  уточнение  словаря  учащихся  в  большой  степени  зависит  
от особенностей  отбора  и  группировки  лексического  материала  на  основе 
тематического,  лексико-грамматического  и  словообразовательного  
признаков.  

     Объединение  лексики  в  такие  группы  позволяет  распределить  
материал  в определенной последовательности по принципу нарастающей 
трудности. В  I-II  (III)  классах  учащиеся  овладевают  преимущественно  
словами  с конкретным  значением.  В  IV-V  классах  должна  постепенно  
возрастать  доля слов с отвлеченным значением.  

     В  этом  разделе  предусмотрено  также  ознакомление  учащихся  с 
многозначными  и  обобщающими  словами,  словами,  близкими  и 
противоположными  по  значению  (синонимами  и  антонимами),  словами  с 
переносным  значением  и  эмоционально-экспрессивной  окраской.  При  
этом термины  учащимся  не  сообщаются.  Отбор  конкретных  слов  также  
необходимо непосредственно связывать с темой урока, вводя их в 
тематический словарь. Словарная  работа  включает  в  себя  не  только  
объяснение  и  уточнение значений  слов,  но  и  анализ  их  звуко-буквенного  
состава.  При  этом  следует помнить,  что  понимание  значения  слова  во  
многом  зависит  от  того,  как слабослышащий  ребенок  практически  
владеет  морфемным  составом  слова,  как понимает  смысловые  оттенки  
морфем  (приставки,  корня,  суффикса).  Поэтому, проводя  работу  по  
уточнению  лексического  значения  слов,  необходимо  учить детей  
практически  определять  морфемный  состав  не  только  новых  слов, 
сообщаемых на уроке, но и приобретенных самостоятельно.  

       В  первоначальный  период  речевое  общение  организуется  на  основе 
побудительных  предложений  —  поручений,  просьб,  инструкций,  с  
которыми учитель обращается к учащимся, состоящих сначала из отдельных 
слов, а затем из словосочетаний.  
Побудительные  формы  используются  и  в  упражнениях  с  глаголами  при 
образовании новых значений с помощью приставок. Выполнение таких 
поручений, как «Раздай», «Передай» и т. п., создает для ученика условия 
активного усвоения значений глаголов, различающихся разными 
приставками. Поэтому материал по словообразованию глаголов 
преподносится сначала в форме поручений и просьб. Лишь затем эти же 



глаголы усваиваются в повествовательных предложениях (с практическим 
выделением корня и приставки путем сопоставления производящей основы и 
производного слова). 

      От  оперирования  отдельными  предложениями  в  I-II  классах  учащиеся 
постепенно  переходят  к  овладению  навыками  повествования,  связного  и 
последовательного изложения того, что они увидели, услышали и прочитали. 
Овладение  средствами  выражения  в  языке  связей  между  предметами  — 

задача, которая решается не только на уроках развития речи, но и на уроках 
по формированию грамматического строя речи. На уроках развития речи 
обращается  

внимание на практическое знакомство со значением предлогов, союзов, 
наречий и других  служебных  и  знаменательных  частей  речи.  Эти  уроки  
подготавливают определенный  речевой  материал  для  последующего  его  
обобщения  на  уроках грамматики  и  служат  целям  пропедевтики  при  
усвоении  формообразующей системы языка.  

       Развитие связной речи регулируется программными требованиями к 
типам предложений,  работа  над  которыми  должна  вестись  в  течение  
года.  Следует подчеркнуть, что данные типы предложений не 
рассматриваются изолированно, а используются  в  процессе  работы  над  
связными  высказываниями  по  теме  (в беседах,  устных  рассказах,  речевых  
упражнениях,  при  подготовке  изложений, сочинений).  

      Типы  предложений  от  класса  к  классу  усложняются:  в  I-II  классах  
это простые нераспространенные и распространенные предложения разных 
структур, в III-IV классах сложные предложения с различными видами 
придаточных.   

    Основной  единицей  речи  в  процессе  обучения  должно  быть  связное 
высказывание. С учетом этого программа предусматривает специальную 
работу над текстом как единицей речи. Учащиеся практически знакомятся с 
текстом, его структурными  и  смысловыми  особенностями:  выделяют  
части  текста, озаглавливают их, строят текст с учетом композиционной 
правильности (начало, средняя — основная часть, конец), определяют тему и 
основную мысль текста.  

    Большое  место  на  уроках  развития  речи  занимают  речевые  
упражнения (словарные,  синтаксические,  композиционные).  
Преобладающими  видами  таких упражнений  являются  устные  и  
письменные  рассказы  по  картинке  или иллюстрации и на основе личного 
опыта, изложения, сочинения по теме.  



    В обучении включаются разные формы (монологическая и диалогическая), 
виды  (устная  и  письменная)  и  типы  речи  (описательная,  
повествовательная,  с элементами рассуждения). В развитии устной речи 
учащихся диалогическая речь, в частности вопросы и  ответы,  имеет  важное  
значение.  Включение  вопросительных  предложений  в речь  необходимо  
начинать  с  I  класса,  постепенно  усложняя  их  синтаксическую структуру  
и  расширяя  круг  используемых  вопросительных  слов.  Как  правило, 
диалоги развертываются по ходу работы над темой урока.  

    Начиная  с  I  класса  необходимо  требовать  от  детей  развернутых  
связных высказываний. Первоклассники должны уметь устно составлять 3-5 

предложений, объединенных  общей  темой.  Во  II-IV  классах  объем  
устных  связных высказываний увеличивается за счет количества 
предложений. Развитие  устной  речи  тесно  связано  с  развитием  
письменной  речи. Основными видами работы по развитию письменной речи 
являются изложение и сочинение. Выбор тем для изложений и сочинений 
определяется главным образом их воспитательной значимостью, опытом и 
интересами детей. При этом учитывается доступность содержания и 
языкового оформления.  

      Для  работы  над  сочинением  целесообразно  брать  темы,  связанные  с 
конкретными  наблюдениями,  впечатлениями  и  действиями  детей.  
Следует избегать  широких  тем,  например,  рассчитанных  на  описание  
природы  (осень, зима  и  т.д.).  Необходимо  чаще  использовать  темы,  
связанные  с  общественно полезным  трудом,  способствующие  решению  
задач  трудового  и  нравственного воспитания. В начале обучения изложения 
и сочинения должны быть преимущественно повествовательного  характера.  
По  мере  накопления  речевого  опыта  дети переходят  к  составлению  
коротких  устных  и  письменных  описаний  отдельных предметов, явлений 
природы, внешности человека и др. (2-3 предложения во 2-м отделении  и  4-

8  предложений  в  1-м  отделении).       Начиная  со  II  (III)  класса элементы  
описания  вводятся  в  рассказы,  составляемые  детьми  устно  и письменно.  
В  IV  классе  предусматривается  составление  рассказов (сочинений)  с  
элементами  рассуждений  (ответы  на  вопросы  почему?  зачем?), 
включающих  не  более  3-4  предложений.  Кроме  этого,  программа 
предусматривает  практическое  знакомство  с  некоторыми  видами  деловой  
речи (письмо)  и  речевого  этикета  (приглашение,  поздравление).  В  IV  
классе учащиеся  знакомятся  со  стилем  учебно-деловой  речи  и  
овладевают особенностями построения устного ответа по учебному 
предмету.  



     Работа  над  речью  требует  внимания  к  правильной,  последовательной 
передаче  временных  и  причинно-следственных  отношений,  к  четкому 
композиционно-смысловому  построению  высказывания  и  к  выражению  
связи между отдельными предложениями и частями текста. С этой целью 
необходимо формировать  у  детей  умение  составлять  планы  устных  и  
письменных высказываний, говорить и писать по собственному плану. На 
уроках развития речи следует чередовать разные способы проведения  

письменных работ: изложения и сочинения с предварительной устной 
подготовкой (беседа  по  теме,  разбор  по  вопросам,  пересказ  в  устной  
форме  и  др.),  без предварительной  подготовки,  но  с  последующим  
подробным  разбором написанных текстов, а также контрольные 
(проверочные) изложения и сочинения.  

Формирование грамматического строя речи  

  

2-е отделение 

   Задачей уроков формирования грамматического строя речи у учащихся 2-

го отделения является практическое овладение языковыми закономерностями 
и их использование  в  связной  речи.  Эта  задача  решается  на  разных  
уровнях:  понимание  отдельных  словосочетаний,  выражающих  
определенные  значения; употребление их в связной речи; систематизация 
(обобщение) языковых фактов.  

   Работа  по  формированию  грамматического  строя  речи  делится  на  два 
этапа:  

1)  практическое овладение основными грамматическими закономерностями  

языка (I-III классы);  

2)  практическая  систематизация  основных  грамматических  

закономерностей языка (III).  

      Формирование у учащихся навыков активного пользования связной 
речью строится  на  основе  систематической  работы  по  раскрытию  
значений грамматических форм слов и грамматических связей, в которых 
находятся слова между собой. Разнообразная работа со словом, 
словосочетанием, предложением, связным  текстом  дает  возможность  
детям  уяснить  сферу  употребления изучаемых грамматических единиц и 
тем самым повысить уровень их умственного  



и речевого развития. В качестве исходной языковой единицы, в работе над 
которой совмещается  

работа  над  лексикой  и  грамматическим  строем  речи,  взято 
словосочетание.  В программе  даны  типы  и  модели  словосочетаний,  на  
основе  которых  структурно оформляется  предложение,  являющееся  
основной  единицей  связного высказывания.  

      На  первом  этапе  работы  по  формированию  грамматического  строя  
речи формируются  навыки  построения  предложений  с  одновременным  
уточнением значений морфологических закономерностей входящих в них 
слов. В целом это охватывает  закономерности,  присущие  существительным  
(род,  число,  падеж), глаголам  (время,  вид,  род,  лицо),  местоимениям  
(род,  лицо,  число), прилагательным (род, число, падеж), наречиям, 
числительным, предлогам.  

     На  втором  этапе  работы  по  формированию  грамматического  строя  
речи известные учащимся языковые факты систематизируются. Учащиеся 
подводятся к  обобщению  закономерностей,  характеризующих  
существительные,  глаголы, прилагательные,  местоимения  (значение,  
особенности  изменения).  Это  служит переходным этапом к изучению 
начального курса грамматики IV класса.  
  

     Наряду  с  практическим  овладением  основными  грамматическими 
закономерностями  языка  и  их  систематизацией  (обобщением)  программа 
предусматривает  включение  в  связную  речь  слов  с  различными 
словообразовательными  показателями  (II-III  (III-IV)  классы).  
Практическое овладение  словообразовательными  моделями  не  только  
способствует расширению словарного запаса учащихся, но и дает 
возможность лучше и полнее осмыслить  значение  слов,  их  связь  между  
собой,  способствует  выработке правильного словоупотребления. 
Формирование грамматического строя речи в I-II (IV) классах происходит в 
сновном  на  базе  простого  предложения.  Начиная  с  III  класса 
предусматривается  овладение  и  сложными  синтаксическими  структурами: 
наиболее  употребительными  типами  сложных  предложений,  выражающих 
определительные,  пространственные,  причинные,  целевые,  временные  и 
объектные смысловые отношения.  

В процессе работы по овладению грамматическим строем языка у учащихся 
постепенно  формируются  практические  грамматические  обобщения 

(поскольку их содержание логически обусловлено содержанием уроков 



развития устной  речи  и  формирования  грамматического  строя,  
специальное  время  на формирование практических грамматических 
обобщений не выделяется).  

      Различение слов по вопросам кто? что? что делает? какой? подводит к  

понятиям «предмет», «действие», «признак», а затем и к более общему 
понятию «часть  речи».  Умение  различать  существительные  по  
окончаниям  начальной формы  развивает  навык  определения  их  родовой  
принадлежности  и  в последующем  подводит  к  грамматическим  понятиям  
«мужской  род»,  «женский род», «средний  род»  (уже  применительно  и  к  
другим  частям речи,  связанным с существительным). Различение в 
предложениях единственного и множественного числа по окончаниям в 
сочетаниях существительных и глаголов, прилагательных и  
существительных  создает  основу  для  грамматического  понятия  «число».  

     Наблюдения над изменением глаголов по временам подготавливают 
учащихся к усвоению понятия «спряжение», а наблюдения над изменением 
грамматической формы  существительных  в  составе  предложения  в  
зависимости  от  изменения значений — к усвоению понятия «склонение». 
Ознакомление  с  типами  склонения  существительных  помогает  учащимся 
усвоить те особенности их изменения, которые определяются не только 
родовой принадлежностью,  но  и  формообразовательными  признаками.  
Понятие  о спряжении дополняет лексико-грамматическую характеристику 
глаголов и личных местоимений и уточняет грамматические признаки этих 
частей речи.  

       Постепенно  вводятся  термины  «имя  существительное»,  «имя  

прилагательное», «глагол», «местоимение», «предлог». Наряду  с  
овладением  речевыми  навыками  и  практическими грамматическими  
обобщениями  учащиеся  овладевают  орфографическими знаниями и 
умениями, каллиграфическими навыками. В программе этот материал, 
представленный в разделе «Сведения по грамматике и правописанию», 
включает:  

1)  ряд  орфографических,  пунктуационных  правил  —  навыки  
правописания  (I-III классы);  2)  требования  к  графической  стороне  письма  
—  чистописание  (I-III классы). (Программные требования в этом разделе 
даны без подразделения по четвертям.)  

     Речевые умения, приобретенные на уроках формирования 
грамматического строя  речи,  должны  использоваться  в  повседневной  



учебной  и  внеклассной речевой  практике  учащихся.  С  одной  стороны,  
это  касается  тех  разделов программы, между которыми существует 
преемственность; с другой — на уроках формирования грамматического 
строя речи должен использоваться лексический материал, усвоенный 
учащимися на уроках развития речи и чтения.  

    В  целом  учащиеся  подготавливаются  к  усвоению  начального  курса 
грамматики и правописания (IV, VI классы), который выделен в особый 
раздел.  

  

 

 

 

 

Грамматика и правописание 

  

2-е отделение 

      Задачами  начального  курса  грамматики  и  правописания  являются 
подготовка учащихся к пониманию состава и строя русской речи, овладение 
ими умениями  и  навыками,  необходимыми  для  выражения  мыслей  и  для 
систематического  изучения  курса  грамматики  и  правописания  в  
последующих классах.  

    Начальный курс, охватывая круг сведений, относящихся к разным 
сторонам языка  (знакомство  с  фонетическим  составом  слова,  с  делением  
слова  на значащие  части,  с  частями  речи  и  их  важнейшими  формами,  с  
простейшими видами  предложения,  с  членами  предложения,  с  правилами  
правописания), предусматривает  прежде  всего  практическое  изучение  
самих  фактов  языка.  

    Наряду с практическими речевыми навыками, у детей развиваются 
мыслительные умения: умения анализировать, сопоставлять, группировать и 
обобщать языковой материал, находить главное; формируются умения и 
навыки литературной речи;  



вырабатывается  осмысленное  отношение  к  употреблению  в  речи  
основных единиц  языка  —  слова,  предложения.  Поэтому  внимание  
учителя  при  изучении начального  курса  грамматики  должно  быть  
направлено,  с  одной  стороны,  на закрепление  практически  усвоенных  
учащимися  грамматических закономерностей,  с  другой  —  на  
первоначальное  ознакомление  с  системой русского  языка,  которая  в  
наиболее  полном  объеме  представлена  в систематическом курсе 
грамматики.  

      Курс  грамматики  и  правописания  в  IV  классе  соответствует  курсу 
грамматики  для  IV  класса  массовой  общеобразовательной  школы,  он  
включает разделы «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение». Звуки и 
буквы. В IV классе совершенствуется звуко-буквенный анализ слов  на  
основе  ранее  приобретенных  сведений  о  звуках  и  буквах  в  их 
соотношении,  гласных  и  согласных,  слоге,  ударении,  ударных  и  
безударных гласных, глухих и звонких, мягких и твердых согласных.  

     Учитывая  затруднения  слабослышащих  учащихся  в  восприятии  речи  
на слух  и  особенности  формирования  произносительных  навыков,  
некоторые орфографические правила (правописание безударных гласных, 
звонких, глухих и непроизносимых согласных в корне слов, правописание 
сложных слов, некоторых приставок  и  др.)  даются  им  в  сопоставительном  
плане  (произношение  и правописание).  

     Работа  по  теме  «Звуки  и  буквы»  должна  быть  также  направлена  и  
на совершенствование  устной  речи  (четкое  артикулирование  звуков,  
правильное произношение слов). Слово.  Работа  над  словом  в  начальных  
классах  ведется  в  двух  планах: лексическом и грамматическом. 
Расширение  словарного  запаса,  усвоение  значений  слов,  активизация 
употребления усвоенного словаря в связной речи — важнейшие задачи 
обучения слабослышащих  детей.  Наряду  с  этим  проводится  
систематическая  работа  по усвоению  звуко-буквенного  состава  слов.  В  
IV  классе  учащиеся  на  основе полученных  ранее  сведений  о  составе  
слова  (корень,  окончание,  приставка, суффикс) и практического знакомства 
с простейшими случаями словообразования совершенствуют умения и 
навыки в разборе слова по составу, в правописании и произношении гласных 
и согласных.  

В  III  классах  учащиеся  получили  общие  сведения  о  частях  речи  

(имена  существительные,  имена  прилагательные,  глаголы,  предлоги,  
личные местоимения).  В  IV  классе  включается  материал  о  трех  



склонениях  имен существительных.  Дети  учатся  изменять  имя  
существительное  по  числам  и падежам,  правильно  писать  падежные  
окончания  (кроме  окончания  -ив  именах существительных  на  -ий,  -ия,  -
ие  и  окончаний  -ем,  -ом  в  творительном  падеже после шипящих в словах 
типа ножом — сторожем, лицом — полотенцем).  

     При  изучении  имени  прилагательного  учащиеся  знакомятся  с  его 
изменениями  не  только  по  родам  и  числам,  но  и  по  падежам,  
одновременно усваивая правописание безударных падежных окончаний 
прилагательных (кроме написания  -е,  -о  в  окончаниях  творительного  
падежа  после  шипящих  в  словах типа о большом — о свежем, о большой 
— о свежей).  

    Дети знакомятся с личными местоимениями 1, 2 и 3-го лица в 
единственном и  во  множественном  числе,  с  изменением  местоимений,  их  
правописанием, употреблением  в  речи  и  раздельным  написанием  
предлогов  с  местоимениями. Они получают сведения о спряжении глагола 
(изменение по лицам и числам) в настоящем и будущем времени, знакомятся 
с терминами «глаголы I спряжения», «глаголы II спряжения».   

    Прошедшее  и  будущее  время  изучается  практически  в  двух  видах 
(совершенный и несовершенный) по вопросам что делал? что будет делать? и 
что сделал? что сделает? (Это имеет большое значение для усвоения видовых 
различий глаголов в последующих классах; термин «вид» не сообщается.) 
При  изучении  глагольных  форм  усваивается  правописание  мягкого  знака 
после  шипящих  (-шь)  в  окончаниях  глаголов  2-го  лица  единственного  
числа, гласных  в  безударных  окончаниях  наиболее  распространенных  
глаголов  I  и  II спряжения.  

     Общее знакомство с глаголами на -ся (-сь), обучение учащихся 
различению глаголов 3-го лица и неопределенной формы типа моется — 

мыться, купается  

— купаться осуществляются на практической основе путем 
противопоставления глагольных вопросов что делает? — что делать? и др. 
Ошибки в правописании этих форм не принимаются во внимание при оценке 
письменных работ. В  ходе  изучения  состава  слова  и  частей  речи  
продолжается  проведение упражнений лексического характера по усвоению 
разнообразных значений слов и правильному,  точному,  уместному  их  
употреблению  в  предложениях, словосочетаниях,  а  также  словарно-

орфографических  упражнений,  в  процессе которых  усваиваются  слова  с  



непроверяемыми  написаниями.  При  этом необходимо  приучать  детей  к  
пользованию  школьным  орфографическим словарем.  

     Предложение.  К  IV  классу  учащиеся  располагают  следующими 
сведениями:  1)  о  видах  предложений  —  повествовательных,  
вопросительных, побудительных  (по  цели  высказывания),  
восклицательных  (по  интонации);  2)  о членах  предложения;  3)  о  связи  

между  словами  в  предложении;  4)  о словосочетаниях (парах слов), на 
которые предложение членится.  

     В  IV  классе  школьники  получают  сведения  о  предложениях  с 
однородными членами (с одиночными союзами и, а, но и без союзов). Они 
учатся произносить их с интонацией перечисления, употреблять в устной и 
письменной речи, отделяя при письме однородные члены (при отсутствии 
союза) запятой.  

     При  изучении  синтаксических  тем,  а  также  при  изучении  частей  речи 
должна  вестись  регулярная  работа  по  установлению  связи  между  
словами  в предложении, по выделению в них словосочетаний, их 
составлению.  
    Программа  начального  курса  русского  языка  предполагает  
комплексное решение задач образовательного, воспитательного и 
развивающего характера. Ее реализация обеспечивает формирование знаний, 
умений и навыков учащихся на уровне,  необходимом  для  осознанного  
усвоения  ими  систематического  курса  в последующих классах школы. 

ПРОГРАММА 

2-е отделение (вариант II) 

 

I КЛАСС 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

  

Обучение чтению 

      Членение  слова  на  слоги.  Различение  звуков  на  слух,  установление  
их последовательности  в  словах  и  слогах.  Выделение  звука  из  слога  
(обратного  и прямого).  

     Составление  слогов  и  слов  из  букв  разрезной  азбуки  (печатного  и  



рукописного шрифтов): сначала одно- и двусложные, а затем, по мере 
овладения этим навыком, слова любой сложности.  

     Обучение  чтению  слов  и  коротких  предложений  с  печатного  или  

рукописного шрифта.  

     Чтение  с  правильным  сочетанием  звуков  в  словах,  без  искажения  и  

пропуска звуков.  

     Соблюдение правильного ударения в словах и пауз между 
предложениями.  

     Ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту.  

     Соблюдение  правил  орфоэпии,  указанных  в  программе  по  обучению  

произношению.  

Обучение письму 

    Выработка  правильной  осанки,  умений  наклонно  расположить  тетрадь  
на парте и правильно держать карандаш и авторучку при рисовании и 
письме.                                                   

    Здесь и далее распределение часов по разделам программы «Язык и 
литература»  указано в  

    Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и 
мышц пальцев; обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, 
рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением 
руки.  

     Знакомство  с  начертанием  больших  и  маленьких  букв  алфавита, 
основными  типами  их  соединения.  Обозначение  звуков 
соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и 
ритмичного написания букв и их соединений в словах. Правильное 
расположение букв и слов на строке. Запись слов  и  предложений  после  
предварительного  их  слого-звукового  разбора  с учителем, а затем 
самостоятельно.  

      Списывание  слов  и  предложений  с  образцов  (сначала  с  рукописного 
шрифта,  а  затем  с  печатного).  Проверка  написанного  при  помощи  
сличения  с текстом-образцом и слогового чтения написанных слов.  



      Правильное  оформление  написанных  предложений  (большая  буква  в 
начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую 
букву в именах людей и кличках животных.  

     Знакомство с правилами гигиены письма.  

Внеклассное чтение 

      Слушание и самостоятельное чтение доступных по содержанию, 
небольших по объему (с повторами) рассказов и сказок.  

      Развитие умения ответить на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту.  

      Знание названия читаемого текста.  

      Знакомство  с  основными  правилами  гигиены  чтения  и  правильного  

обращения с книгой.  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

       Обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 
обозначающие  предметы,  действия,  местоположение,  направление,  
временные отношения, качество предметов и действий окружающего мира. 

        Многозначные и обобщающие слова.  

       Развитие  связной  речи.  Понимание  и  употребление  побудительных 
предложений,  организующих  учебный  процесс;  повествовательных  
простых нераспространенных  и  распространенных  предложений,  
предложений  с отрицанием, предложений с обращением.  

      Краткие  и  полные  ответы  на  вопросы.  Составление  вопросов  устно  и 
письменно.  

     Составление и запись предложений (по вопросам) по сюжетной картинке.  

    Предложения,  выражающие  приветствие,  благодарность,  извинение, 
просьбу.  

Примерный перечень тем:  

Мы  идем  учиться  (Мы  —  ученики.  Наша  учительница.  Школьное  
здание.  

Школьные помещения).  



В классе (Учебные вещи. Классная мебель. Слуховая аппаратура).  

Мы играем (Игрушки. Игры).  

Осенью.  

Моя семья (Члены семьи).  

В  нашем  доме  (Мебель.  Посуда.  Пища.  Одежда.  Обувь.  Постельные  

принадлежности).  

Надо, надо умываться... (Тело человека. Предметы личной гигиены).  

Зимой (Елка. Зимние игры).  

Про животных и птиц (Дикие и домашние животные).  

В саду, в лесу, в огороде (Ягоды. Фрукты. Овощи).  

Весной.  

На улице (Транспорт. Здания).  

Летом.  

Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

      К концу I класса учащиеся должны уметь:  

устно составлять 3-5 предложений, объединенных общей темой; с  помощью  
вопросов  учителя  делать  сообщения  о  погоде,  календарных данных, 
распорядке учебного дня.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

  

I.  Практическое овладение основными  грамматическими 
закономерностями языка 

      Составление предложений. Установление по вопросам связи между 
словами в предложении.  



      Практические  грамматические  обобщения.  Выделение  в  
предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 
Различение слов, обозначающих предметы и действия, их группировка по 
вопросам кто? что? что делает?  

      Определение  рода  существительных  по  окончаниям  начальной  формы  
в словосочетаниях с числительными один, одна, одно.  

     Различение  единственного  и  множественного  числа  по  окончаниям  в 
сочетаниях «существительное + глагол».  

 Третья четверть  

     Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет  и  
действие  («существительное  ед.  ч.  +  глагол  наст.  вр.»:  ученик пишет, 
самолет летит);  

    предмет и состояние предмета («существительное ед. ч. + глагол наст. вр.»:  

мальчик сидит, ручка лежит).   

     Выделение  грамматических  признаков  рода  существительных  в 
словосочетаниях «числительное + существительное» (один стол, одна 

линейка, одно зеркало).  

     Составление  предложений  с  сочетаниями,  обозначающими  предмет  и 
действие  (состояние)  («существительное  мн.  ч.  +  глагол  наст.  вр.»:  
ученики пишут, книги лежат).  

     Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: 
переходность  действия  («глагол  наст.  вр.  +  существительное  неод.»: 
читает книгу);  

     пространственные  отношения  («глагол  наст.  вр.  +  на  (в)  +  

     существительное»: кладет на (в) стол, лежит на (в) столе);  

      признаки действия («глагол наст. вр. + наречие»: рисует красиво).  

Четвертая четверть  

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: 
переходность  действия  («глагол  +  существительное  од.  и  неод.»:  ловит 
мяч, кормит собаку);  

      пространственные отношения («глагол + около + существительное»: 
стоит около окна);  



      направленность  действия  («глагол  +  существительное  од.»:  покупает  

брату);  

      пространственные отношения («глагол + под + существительное»: ставит  

под скамейку, стоит под скамейкой);  

      пространственные отношения («глагол  + над + существительное»:  летит  

над рекой).  

 II. Сведения по грамматике и правописанию1 

     Навыки правописания. Обобщение, систематизация, закрепление 
умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте, Деление 
слов на слоги, перенос  слов  по  слогам.  Большая  буква  в  начале  
предложения.  Точка  в  конце предложения. Большая буква в именах, 
фамилиях и отчествах людей.  

      Раздельное написание со словами предлогов в, на, около, под, над.  

      Чистописание.  Совершенствование  навыков  письма.  Соблюдение 
учащимися  основных  гигиенических  требований  к  письму.  Закрепление 
графически  правильных  начертаний  букв  и  способов  соединения  их  в  
слове. Упражнения  в  связном,  ритмичном  написании  букв,  слогов,  слов  
и  небольших предложений.  

       Совершенствование  умений  правильно  (без  пропусков,  перестановок  
и искажения слогов и букв) списывать небольшие тексты с доски и учебника. 

       Повторение пройденного за год материала.  

Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

       К концу I класса учащиеся должны знать: 

        все  звуки  и  буквы  русского  языка,  осознавать их  основное  отличие  
(звуки произносят, буквы пишут).  

        Учащиеся должны уметь:  

       составлять  предложения,  соблюдая  в  речи  грамматические  

закономерности, указанные в программе;  



       устанавливать по вопросам связь между словами в предложении;  

       выделять по вопросам слова из предложений;  

       различать слова по вопросам кто? что? что делает?  

       определять  род  существительных  по  окончаниям  начальной  формы  в  

сочетании с числительными один, одна, одно;  

                                                  

       различать  единственное  и  множественное  число  по  окончаниям  в 
сочетаниях «существительное + глагол»;  

       выделять звуки в словах, определять их последовательность;  

      четко,  без  искажений  писать  строчные  и  заглавные  буквы, 
соединения, слова;  

       правильно  списывать  слова  и  предложения  с  печатного  и  
рукописного шрифта;  

       употреблять  большую  букву  в  начале  предложения,  точку  в  конце 
предложения.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II КЛАСС  
 

ЧТЕНИЕ 

       Навыки  чтения.  Правильное,  выразительное,  сознательное,  плавное 
чтение целыми словами. Слоговое чтение сложных,  трудных для 
произношения слов.  

        Соблюдение  правил  орфоэпии,  указанных  в  программе  по  обучению 
произношению,  правильных  ударений  в  знакомых  словах;  чтение  
незнакомых слов с проставленным ударением.  

        Соблюдение  правильной  интонации  в  предложениях  в  соответствии  
со знаками  препинания  (точка,  вопросительный  знак,  восклицательный  
знак),  пауз между предложениями и частями текста.  

        Чтение знакомого текста про себя.  

        Работа  над  текстом.  Подробный  рассказ  содержания  прочитанного 
(по вопросам  учителя).  Описание  содержания  иллюстрации  к  тексту  с 
использованием слов и выражений текста. Ответы на вопросы, 
устанавливающие причинно-следственные  отношения,  последовательность  
действий,  оценку поступков и др.  

        Определение (с помощью учителя) основной мысли прочитанного.      

        Выделение действующих лиц.  

        Чтение текста по ролям (с драматизацией и без нее).  

        Различение рассказа, стихотворения, сказки.  

        Заучивание стихотворений наизусть (6-8 за год).  

  



Внеклассное чтение 

        Круг  чтения,  или  учебный  материал.  Чтение  доступных  по  
содержанию рассказов, сказок. Учебный материал остается тем же, что и в 
период обучения грамоте.  

         Работа  с  книгой  (знания,  умения,  навыки).  Знание  названия  

произведения, фамилии автора.   

          Выделение  из  текста  незнакомых  слов  и  различение  значения  слов  
в контексте.  

          Развитие  приобретенных  на  уроках  чтения  умений  рассказывать  о 

прочитанном,  давать  простейшую  оценку  поступков  героев.  Сообщение  
о  своих наблюдениях, случаях из жизни (по аналогии с прочитанным).  

         Обсуждение прочитанного (формирование умения пересказать 
товарищам прочитанное и понять рассказанное товарищами).  

         Ориентировка в оглавлении и на страницах книги.  

         Соблюдение правил гигиены чтения и правил обращения с книгой.  

         Знание основных элементов книги: переплет (обложка), корешок, 
страницы, заглавие, оглавление (содержание).  

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

          Обогащение словаря. Слова, обозначающие виды трудовой 
деятельности, профессиональные  занятия  и  профессии.  Слова,  
обозначающие детенышей животных.  Слова,  близкие  и  противоположные  
по  значению  (синонимы, антонимы).  

          Развитие  связной  речи.  Понимание  и  употребление  
побудительных, повествовательных  и  вопросительных  предложений.  
Распространение  простых предложений  за  счет  уточнения  места,  времени  
и  обстоятельств  действия, признаков предметов и др. Понимание и 
употребление сложных предложений с союзами и, а, но.  

         Диалоги  в  вопросно-ответной  форме  с  использованием  
тематического словаря. Составление и запись предложений на определенную 
тему (о маме, о школе, о детях и т. п.), по сюжетной картинке, серии 
картинок.  



         Составление  устных  рассказов  по  сюжетным  картинкам,  по  личным 
наблюдениям детей (с помощью учителя).  

Примерный перечень тем:  

До свидания, лето!  

Осень пришла.   

Как мы отдыхаем (об играх, прогулках, просмотре фильмов, телепередач и  

т. д.).  

Мы зарядку делаем (о занятиях физкультурой и спортивных играх).  

Что мы знаем о животных?  

Зимушка-зима.  

Что ты сделал хорошего (о хороших и плохих поступках)?  

Мы рисуем, танцуем, играем (о творческих занятиях детей).  

Посадили деревца (о природе и занятиях людей весной).  

Мамин день.  

Наши любимые сказки.  

Все работы хороши (о профессиях).  

Скоро лето.  

Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

         К концу II класса учащиеся должны уметь:  

         составлять и записывать 6-8 предложений на определенную тему;  

         делать устное и письменное сообщение о погоде, календарных данных.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

I. Практическое овладение основными 

грамматическими закономерностями языка 



         Составление  предложений.  Установление  по  вопросам  связи  
между словами в предложении.  

         Практические  грамматические  обобщения.  Выделение  в  
предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 
Различение слов, обозначающих  предметы  и  действия,  признаки  
предметов  и  действий;  их группировка по вопросам кто? что? что делает? 
Какой (-ая, -ое, -ие)? как? где?  

         Определение рода существительных по окончаниям начальной формы.  

         Различение  единственного  и  множественного  числа  по  окончаниям  
в сочетаниях «существительное + глагол», «прилагательное + 
существительное».  

         Различение  временных  форм  глагола  по  вопросам  что  делает?  что 
делал? что будет делать?  

        Согласование  прилагательного  с  существительным  в  начальной  и 
косвенной формах.  

  

Первая четверть 

        Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:  

        временные  отношения  («существительное  +  глагол  наст.  вр.,  прош.  
вр.»: мальчик читает, девочка читала);  

        временные  отношения  («наречие  +  глагол  наст.  вр.,  прош.  вр.»:  
сейчас рисует, вчера вязала);  

        временные отношения («местоимение 1-го или 2-го лица  ед. ч.  и  мн. ч.  
+ глагол наст. вр., прош. вр.»: я пишу, вы читали).  

        Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими:  

        орудие  или  средство  действия  («глагол  +  существительное»:  рисует 
карандашом);   

        признаки  предметов  по  цвету,  величине,  форме,  материалу,  вкусу 
(прилагательное + существительное в им. п. ед. ч. и мн. ч.»: синяя кружка);  

        пространственные отношения («глагол + из + существительное»: достал 
из сумки).  



  

Вторая четверть 

        Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими:  

         принадлежность («прилагательное + существительное»: бабушкин 
платок);  

         пространственные отношения («глагол + с (со) + существительное»: 
снял со стены);  

         переходность действия на действующее лицо («существительное + 
глагол непереходный, переходный»: бабушка одевается, бабушка надевает);  

          количественные  отношения  («числительное  +  существительное»:  
пять тетрадей).  

  

Третья четверть 

          Составление  предложений  со  словосочетаниями  «прилагательное  + 
существительное», обозначающими переходность действия на предмет 
(читает интересную  книгу),  направленность  действия  на  предмет  
(помогает  старой женщине), орудийность действия (раскрашивает зеленым 
карандашом).  

          Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: временные 
отношения («существительное + глагол наст. вр., прош. вр., буд. вр.»);  

          признаки предметов по счету («числительное + существительное»: 
третий дом).  

 

Четвертая четверть 

           Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими:  

           временные отношения («местоимение 1, 2, 3-го лица ед. ч. и мн. ч. + 
глагол наст. вр., буд. вр.»);  

           пространственные отношения («глагол + к, от + существительное»: 
летит к лесу, отплыл от берега);  

           принадлежность («местоимение притяжательное + существительное»: 
мой (твой, наш, ваш) карандаш);  



           признаки действия («глагол + наречие места (времени, образа 
действия)»: бежит направо).  

II. Сведения по грамматике и правописанию1
 

         Навыки  правописания.  Большая  буква  в  именах,  отчествах  и  
фамилиях людей, в кличках животных, в названиях городов, деревень, рек.  

         Алфавит.  Знание  алфавита.  Умение  найти  слово  в  школьном 
орфографическом  словаре  по  первой  букве.  Умение  расположить  слова  в 
алфавитном порядке (например, фамилии, имена).  

         Вопросительный  и  восклицательный  знаки  в  конце  предложения 
(знакомство).  

        Разделительные  знаки  (буквы  ъ,  ь),  двойные  согласные  в  
простейших словах.  

        Раздельное написание со словами предлогов с (со), из, к, от.  

        Чистописание.  Закрепление  гигиенических  навыков  письма,  
правильной посадки, положения тетради, ручки и др.  

         Письмо наиболее простой по форме группы букв с часто 
повторяющимися элементами движений типа и, щ, л, м, г, п, т, И, Ш, A, M и 
т. п.  

         Письмо  строчных  и  заглавных  букв  по  группам  в  порядке  
усложнения  их начертания: 1) ц, щ, р, у, ч; 2) и, ы, ъ, с, е, ё, в; 3) о, а, ю, ф, б, 
д, я; 4) э, х, ж, з, к; 5) ц, щ, а, ч, у, н, к; 6) О, С, Ю, Е, Я; 7) 3, Э, Ж, X, В; 8) Г, 
П, Т, Р, Б, Д.  

          Упражнения в безотрывных соединениях букв типа иш, ту, um, ил, ем, 
ря, щи, ум, ди и т. п.  

          Повторение пройденного за год материала.  

  

Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

           К концу II класса учащиеся должны знать:  

названия букв алфавита, правила переноса слов.  

           Учащиеся должны уметь:  



           составлять  предложения,  соблюдая  в  речи  грамматические  

закономерности, указанные в программе;  

           устанавливать по вопросам связь между словами в предложении;  

           выделять по вопросам слова из предложения;  

           различать слова по вопросам кто? что? что делает? какой? как? где?  

           определять  род  существительных  по  окончаниям  начальной  формы  
в сочетании с числительными один, одна, одно;  

            различать  единственное  и  множественное  число  по  окончаниям  в 
сочетаниях «существительное + глагол», «прилагательное + 
существительное»;  

            различать  временные  формы  глаголов  по  вопросам  что  делает?  
что делал? что будет делать?  

            различать гласные и согласные звуки и буквы;  

            писать слова с удвоенными согласными, слова с разделительными 
знаками (ъ, ь);  

            каллиграфически  правильно  писать  слова,  предложения  без  
пропусков, вставок, искажений букв;  

            писать раздельно предлоги со словами;  

            употреблять  большую  букву  в  начале  предложения;  ставить  точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения;   

            писать  большую  букву  в  именах,  названиях  городов,  деревень,  
кличках животных. 
 

 

 

 

 

 

 



III КЛАСС 

 

ЧТЕНИЕ 

            Навыки чтения. Сознательное, плавное чтение с правильным 
сочетанием звуков в словах (без искажения и пропусков), с соблюдением 
соответствующего темпа (50-60 слов в минуту к концу учебного года).  

            Выразительное чтение с соблюдением пауз и правильной интонации 
(после подготовки с учителем). Выделение при чтении важных по смыслу 
слов.  

            Работа  над  текстом.  Установление  последовательности  действий  
в рассказе. Умение передать содержание иллюстрации к тексту.  

            Самостоятельный подробный пересказ прочитанного.  

            Деление текста на части по вопросам. Определение (с помощью 
учителя) основной мысли прочитанного по отдельным вопросам.  

            Выбор  из  текста  (с  помощью  учителя)  слов  и  предложений,  

характеризующих события, действующих лиц, картины природы.  

            Развитие умения различать рассказ, стихотворение, сказку.  

            Выделение в тексте незнакомых слов. Определение значения нового 
слова по его составу или по контексту.  

            Пересказ  (по  вопросам  учителя)  незнакомого  текста,  прочитанного  
про себя.  

           Сопоставление прочитанного со своими наблюдениями.  

           Умение поставить вопросы к отдельным предложениям из текста.  

           Заучивание  наизусть  стихотворений  и  отрывков  из  прозаических 
произведений (9-10 в год).  

 

 Внеклассное чтение  

            Круг  чтения,  или  учебный  материал.  Детские  художественные  
книги объемом 5-7 страниц. Произведения для самостоятельного чтения 
учащимися про себя и выборочного перечитывания вслух: стихи, сказки, 
рассказы объемом от 1 до 3 страниц.  



            Работа с книгой (знания, умения, навыки). Закрепление 
приобретенных на  уроках  чтения  умений  определить  основную  мысль  
прочитанного,  передать содержание прочитанного, соотнести содержание 
текста с его заглавием.  

            Развитие умения рассказать товарищам прочитанное, понять 
рассказанное товарищами.  

            Знакомство  с  новой  книгой  до  чтения  (умения  найти  фамилию  
автора, заглавие  произведения,  рассмотреть  иллюстрации,  определить  
примерное содержание книги). Определение близких по тематике рассказов, 
умение найти в учебнике произведения одного и того же автора.  

            Ведение  записей  о  прочитанных  произведениях  по  следующей  
форме: фамилия  автора,  заглавие,  о  ком  или  о  чем  написано  в  книге,  
высказать  свое отношение к прочитанному.  

  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

           Обогащение  словаря.  Значения  слов  с  общим  корнем  (слова, 
обозначающие  предмет  и  его  качество,  лицо  и  производимое  им  
действие, действия,  различающиеся  по  завершенности,  и  др.).  Слова  с  
эмоционально-экспрессивной окраской. Слова, обозначающие сравнение 
признаков предметов, оттенки цвета.  

            Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи 
предложений с однородными  членами  и  обобщающими  словами,  сложных  
предложений  с придаточными причины и цели.  

            Коллективное  составление  рассказа  (сочинения)  
повествовательного характера о труде, играх, об учебе, увлечениях детей и т. 
п. на основе готового плана (в форме вопросов, повествовательных 
предложений).  

             Введение в рассказы элементов описания.  
             Выражение связи между частями текста и предложениями в каждой 
части текста  с  помощью  слов  вдруг,  потом,  однажды,  вокруг  и  т.  п.,  
местоимений, союзов и др.  

             Понятие  об  изложении.  Изложение  под  руководством  учителя  
текста  по вопросам.  



             Устное и письменное составление текстов приглашения, 
поздравления.  

Примерный перечень тем:  

Быстро лето пролетело.  

Настали дни осенние.  

На  земле,  в  небесах  и  на  море  (о  видах  транспорта,  о  транспортных  

профессиях и т. д.).  

Что такое хорошо... (о добром отношении к людям, о вежливости и т. д.).  

Я люблю зиму.  

О разных странах на Земле.  

Своими руками (о занятиях в кружках).  

Весна идет.  

Милая мама моя...  

Мы читаем (о круге детского чтения; о том, как пользуются библиотекой).  

Что такое? Кто такой?  

Впереди лето.  

 

Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

          К концу III класса учащиеся должны уметь:  

          писать  изложение  текста  (30-40  слов)  после  предварительной  
подготовки под руководством учителя;  

          составлять устные и письменные рассказы (сочинения) 
повествовательного характера с элементами описания.  
  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

I. Практическое овладение основными 



грамматическими закономерностями языка 

             Составление  предложений.  Установление  по  вопросам  связи  
между словами в предложении.  

             Практические  грамматические  обобщения.  Выделение  в  
предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 
Различение слов, обозначающих  предметы  и  действия,  признаки  
предметов  и  действий, группировка их по вопросам кто? что? что делает? 
Какой (-ая, -ое, -uе)? как? где? Знакомство с терминами «существительное», 
«глагол», «прилагательное».  

             Определение  рода  существительных  по  окончаниям  начальной  
формы. Знакомство с терминами «мужской род», «женский род», «средний 
род».  

              Различение  единственного  и  множественного  числа  по  
окончаниям  в сочетаниях  «существительное  +  глагол»,  «прилагательное  +  
существительное». Знакомство с терминами «единственное число», 
«множественное число».  

              Различение  временных  форм  глаголов  по  вопросам  что  делает?  
что делал?  что  будет  делать?  Знакомство  с  терминами  «настоящее  
время», «прошедшее время», «будущее время».  

              Согласование  прилагательного  с  существительным  в  начальной  и 
косвенной формах.  

 

Первая четверть 

            Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими:  

косвенный объект («существительное + с, без + существительное»: банка с  

молоком, чай без лимона);  

            временные отношения («существительное + глагол сов. и несов. вида»  
— во всех временных формах);  

          временные  отношения  («местоимения  1,  2  и  3-го  лица  ед.  ч.  и  мн.  
ч.  + глагол сов. и несов. вида» — во всех временных формах).   

          Составление предложений со словосочетаниями, включающими 
глаголы с приставками:  



          в- (во-), вы- в значении движения внутрь или изнутри (вошел, вышел);  

          раз- (рас-), за- в значении раскрытия того, что было завернуто, закрыто, 
и в противоположном значении (развернул, завернул);  

          при-,  под-,  у-,  от-  (ото-)  в  значениях  присоединения,  удаления,  

отстранения (приклеил, подошел, ушел, оторвал).  

  

Вторая четверть 

          Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: 
пространственные отношения («существительное + у + существительное»: 
книги у Вовы);  

         пространственные отношения («глагол + по + существительное»: бежит 
по тропинке);  

         косвенный объект («глагол + с, без + существительное»: играет с 
братом, идет без внука).  

         Составление предложений со словосочетаниями, включающими 
глаголы с приставками:  

         пере- в значении перемещения (переплыл);  

         на-,  вз-  (вс-),  с-  в  значении  движения  вниз,  вверх  или  на  
поверхность предмета (насыпал, взлетел, сбросил);  

         с- (со-), раз- (рас-) в значении направления действия в разные стороны и 
соединения, сближения (съехались, разбежались).  

  

Третья четверть 

          Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими:  

          отсутствие или отрицание («нет + существительное»: нет карандаша);   

         пространственные  отношения  («глагол  +  за,  перед+  
существительное»: остановился перед домом);   

          целевую  направленность  действия  («глагол  +  для  +  
существительное»: купил для брата);  



           пространственные  отношения  («глагол  +  через,  по  +  
существительное»: прыгает через канаву);  

           временные отношения («глагол + до, после + существительное»: 
прибежал до дождя).  

           Составление  предложений  со  словосочетаниями,  включающими  

существительные, с суффиксами:  

           -онок, -енок, обозначающими детенышей животных (медвежонок, 
котенок);  

            -ик,  -чик,  -очк-,  -ечк-  со  значением  уменьшительности-

ласкательности (столик, тарелочка).  

  

Четвертая четверть 

            Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими:  

          пространственные  отношения  («глагол  +  между  +  
существительное»: стоит между партами);  

           косвенный  объект  («глагол  +  о  (об)  +  существительное»:  читает  о 
космонавтах);  

           со  словосочетаниями  «прилагательное  +  существительное», 
обозначающими  пространственные  отношения  (с  включением  предлогов  
в,  на, под, за).  

           Составление  предложений  со  словосочетаниями,  включающими 
существительные  с  суффиксами  -ник,  -чик,  -ниц-,  -ист,  -тель,  -арь, 
обозначающими лиц по их действиям, профессиям (ученик, слесарь).  

 

 

 

II. Сведения по грамматике и правописанию1
 

           Навыки  правописания.  Звонкие  и  глухие  согласные.  
Правописание  (и произношение) звонких и глухих согласных на конце и в 
середине слова.  



           Правописание  (и  произношение)  наиболее  употребительных  слов  с 
непроизносимыми согласными.  

          Правописание  (и  произношение)  безударных  гласных,  проверяемых 
ударением (нога — ноги). Проверка безударных гласных путем изменения 
слов или подстановкой проверочного слова.  

          Правописание  (и  произношение)  слов  с  разделительным  мягким  
знаком (друзья). Перенос слов с разделительным мягким знаком.  

          Понятие о родственных (однокоренных) словах. Практическое 
знакомство с частями слова (корень, приставка, суффикс, окончание).  

         Чистописание.  Дальнейшее  закрепление  гигиенических  навыков  
письма. Упражнения  по  переводу  детей  на  письмо  по  одной  линейке  
(усвоение  новой высоты, ширины букв). Письмо трудных для учащихся 
заглавных и строчных букв и их соединений типа: 1) з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и 
др.; 2) Г, П, Т, Р, З, Е, Ю, У, Д, Ф, К,  В  и  др.;  3)  Пп,  Чч,  Рр,  Вв,  Ее,  Зз,  
Уу  и  др.  Упражнения  в  безотрывном соединении  букв  типа  ол,  ое,  во,  
ел,  се,  од,  ас,  об,  уе,  до,  св  и  др.  Связное, ритмичное письмо слов и 
предложений.  

Повторение пройденного за год материала.  

  

Основные требования к знаниям, 

и умениям учащихся 

          К концу III класса учащиеся должны знать:  

         признаки  гласных  и  согласных  звуков;  гласные  ударные  и  
безударные; согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие.  

          Учащиеся должны уметь:  

составлять  предложения,  соблюдая  в  речи  грамматические 
закономерности, указанные в программе;  

             устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, 
выделять из них словосочетания;  

             правильно  ставить  вопросы  к  слову  и  по  нему  определять  слова, 
правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные звуки на 
конце слов, безударные гласные в двусложных словах;  



            обозначать  на  письме  мягкость  согласных  звуков  гласными  
буквами  и мягким знаком;  

            каллиграфически  правильно  писать  слова,  предложения  без  
пропусков, вставок, искажений букв;  

            определять  род  существительных  по  окончаниям  начальной  
формы, обозначая терминами «мужской род», «средний род», «женский 
род»;  

            определять  число  существительных,  глаголов,  прилагательных  по 
окончаниям  в  сочетаниях,  обозначая  терминами  «единственное  число», 
«множественное число»;  

              различать  временные  формы  глаголов  по  вопросам,  обозначая 
соответствующими  терминами  («настоящее  время»,  «прошедшее  время», 
«будущее время»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV КЛАСС 

 

ЧТЕНИЕ  

            Навыки  чтения.  Правильное,  сознательное,  достаточно  беглое  и 
выразительное  чтение  целыми  словами.  Нахождение  интонации  (темпа, 



логических  ударений,  пауз,  тона  чтения),  соответствующей  содержанию 
читаемого текста. Темп чтения незнакомого текста — 65-75 слов в минуту.  

           Осознанное чтение текста про себя.  

           Работа  над  текстом.  Ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста, 
нахождение в нем предложений, подтверждающих устное высказывание; 
оценка прочитанного.  Воспроизведение  содержания  текста  по  вопросам  
учителя  или картинному плану, данному в учебнике.  

           Устное  рисование  картинок  к  тексту.  Подробный  пересказ  
небольших произведений  с  отчетливо  выраженным  сюжетом  без  
повторов  одних  и  тех  же слов, с соблюдением последовательности 
изложения.  

           Раскрытие  содержания  иллюстраций  к  произведению;  соотнесение  
их  с отрывками рассказа; нахождение в тексте предложений, 
соответствующих им.  

           Деление  текста  на  части,  озаглавливание  их,  выявление  основной  
мысли прочитанного (с помощью учителя).  

           Воспитание  внимательного  отношения  к  авторскому  слову  в 
художественном произведении.  

           Наблюдения  за  художественными  особенностями  текста,  его 
изобразительно-выразительными  средствами:  эпитетами,  сравнениями, 
метафорами (без названия терминов).  

           Сопоставление  слов,  близких  по  значению;  понимание  значения  
слов  и выражений  в  тексте  и  различие  простейших  случаев  
многозначности  слов; отыскивание в тексте (с помощью учителя) слов и 
выражений, характеризующих события,  действующих  лиц,  картины  
природы,  и  воссоздание  на  этой  основе соответствующих словесных 
картинок.  

          Практическое различие сказки, рассказа, стихотворения.   

          Ориентировка в учебной книге. Знакомство с оглавлением, 
нахождение в нем  названия  нужного  произведения,  умение  пользоваться  
заданиями  и вопросами к читаемому произведению (с помощью учителя).  

 

Внеклассное чтение 



           Круг чтения, или учебный материал. Детская художественная и 
научно-художественная книга объемом 8-30 страниц.  

           Произведения  для  самостоятельного  чтения  учащимися  про  себя  и 
выборочного  перечитывания  вслух:  стихи,  сказки,  рассказы  объемом  от  
1  до  5 страниц.  

            Работа  с  книгой  (знания,  умения,  навыки).  Определение  
содержания книги  по  названию  (автор,  заглавие)  и  иллюстрациям  (в  
первом  полугодии); умение  дать  правильный  ответ  на  вопрос,  о  ком  или  
о  чем  слушали,  читали. Ориентировка  в  группе  книг  (2-4);  определение  
темы  чтения,  выбор  книги  по заданным  признакам.  Закрепление  навыка  
воспроизведения  содержания прочитанного по вопросам учителя. 
Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Знакомство с 
книжной выставкой и рекомендательным плакатом (в первом полугодии), с 
картотекой обложек и простейшей каталожной карточкой (во втором 
полугодии).  

           Умение  соотносить  знакомые  произведения  с  фамилиями  
писателей, детские книги которых учащиеся неоднократно читали и 
рассматривали в течение предыдущих лет обучения.  

           Закрепление  положительного  отношения  к  самостоятельному  
чтению детских  книг  на  уроке  и  во  внеурочное  время;  умение  
содержать  в  порядке классный  уголок  чтения;  знакомство  через  уголок  
чтения  с  доступными литературными играми. Инсценирование эпизодов из 
прочитанных произведений.  

 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

            Обогащение  словаря.  Слова,  характеризующие  предмет  по  
материалу, веществу,  по  принадлежности  лицу  или  животному,  по  
отношению  к  месту  или группе лиц, выражающие отношение к 
происходящему.  
            Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи 
предложений с прямой  речью,  сложных  предложений  с  придаточными  
времени,  места  и определительными.  



            Составление устных и письменных рассказов (сочинений) по картинке 
или серии картинок на темы, близкие учащимся по их жизненному опыту, а 
также на основе  наблюдений  за  природой,  экскурсий  и  т.  п.  с  
предварительной коллективной подготовкой.  

             Составление плана сюжетного рассказа (сочинения) в форме 
вопросов и в форме повествовательных предложений (под руководством 
учителя).  

            Определение  темы  составляемого  рассказа,  его  озаглавливание.  

            Изложение  текста  повествовательного  характера  по  готовому  или  
коллективно составленному плану.  

            Написание короткого письма о своих делах.  

Примерный перечень тем:  

Попрощаемся с теплым летом.  

Снова осень стоит у двора.  

Наши добрые дела.  

О чем рассказывают нам картины?  

О профессиях.  

Хочу все знать.  

Белый снег, пушистый...  

Мы любим сказки.  

Весна идет.  

Подарок маме.  

Мы занимаемся спортом.  

Наши развлечения.  

Скоро летние каникулы.  

  

Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 



        К концу IV класса учащиеся должны уметь:  

       писать  изложение  текста  (50-60  слов)  по  плану;  составлять  устные  и 
письменные рассказы (сочинения) описательно-повествовательного 

характера.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

        Практическая  систематизация  основных  грамматических  
закономерностей языка.  

        Практическое овладение словообразовательными моделями.  

 

Первая четверть 

Практическое овладение основными падежными значениями 

существительных 

         Употребление  в  связной  речи  существительных  единственного  
числа, отвечающих  на  вопросы  кого?  чего?  Составление  предложений  со 
словосочетаниями, обозначающими:  

          принадлежность  («существительное  +  существительное»:  портфель 
учителя, ветка яблони);  

          количество  или  меру  («существительное  +  существительное»:  
бутылка  молока);  

           признаки предмета («существительное + из + существительное»: 
тарелка из пластмассы);  

        пространственные  отношения  («глагол  +  у,  против  +  
существительное»: остановился у вокзала);  

        пространственные  отношения  («глагол  +  из-за,  от  +  
существительное»: выбежал из-за угла);  

        временные отношения («глагол + с, до, после + существительное»: 
приехал до обеда);  

        причинные отношения («глагол + из- за + существительное»: опоздал из-

за дождя);  



        назначение  предмета  («существительное  +  для  +  существительное»:  

кувшин для молока);  

       обратную  направленность  действия  («существительное  +  от  + 
существительное»: письмо от брата);  

       отрицание или отсутствие («нет + существительное»: нет альбома).  

       Употребление  в  связной  речи  существительных  множественного  
числа, отвечающих на вопросы кого? чего? Обобщение по теме.  

       Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы 
с приставками  на-,  вы-,  по-,  с-  (сопоставление  глаголов  совершенного  и  
несовершенного вида: кормил — накормил, мыл — вымыл, солил — 

посолил, ел — съел).  

       Употребление в речи родственных слов (цвет, цветной, цветет). Подбор 
однокоренных слов, относящихся к разным частям речи.  

  

Вторая четверть 

       Употребление  в  связной  речи  существительных  единственного  числа, 
отвечающих  на  вопросы  кому?  чему?  Составление  предложений  со 
словосочетаниями, обозначающими:  

       направленность  действия  на  предмет  («глагол  +  к  +  
существительное»: идет к товарищу);  

       состояние предмета («существительное + наречие»: девочке весело); 
пространственные  отношения  («глагол  +  к,  по  +  существительное»: 
подъехал к вокзалу).  

        Употребление  в  связной  речи  существительных  множественного  
числа, отвечающих на вопросы кому? чему? Обобщение по теме.  

        Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы 
с суффиксами -я-, -ива- (сопоставление глаголов совершенного и 
несовершенного вида: повторял — повторил, склеивал — склеил).  

  

Третья четверть 



         Употребление  в  связной  речи  существительных  единственного  
числа, отвечающих  на  вопросы  кого?  что?  Составление  предложений  со 
словосочетаниями, обозначающими:  

         прямой и косвенный объект («глагол + на + существительное»: встретил 
брата, надевает на голову);  

         ременные  отношения  («глагол  +  в,  через,  за,  весь,  целый  + 
существительное»: приехал в субботу, читал целый день);  

         пространственные  отношения  («глагол  +  в,  на,  за,  под,  через  + 
существительное»: спрятался за куст).  

          Употребление  в  связной  речи  существительных  множественного  
числа, отвечающих на вопросы кого? что? (множественное число). 
Обобщение по теме.  

          Употребление  в  связной  речи  существительных  единственного  
числа, отвечающих  на  вопросы  кем?  чем?  Составление  предложений  со 
словосочетаниями, обозначающими:  

         орудие  или  средство  действия  («глагол  +  существительное»:  кормит 
кукурузой);  

          совместность,  сопровождение,  содержание  («существительное  +  с  + 
существительное»: клоун с собачкой, корзина с углем);  

          пространственные  отношения  («глагол  +  за,  между,  над,  перед,  под  
+ существительное»: остановился перед домом).  

         Употребление  в  связной  речи  существительных  множественного  
числа, отвечающих на вопросы кем? чем? Обобщение по теме.  

        Употребление  в  связной  речи  существительных  единственного  
числа, отвечающих на вопросы о ком? о чем? на (в) чем? Составление 
предложений со словосочетаниями, обозначающими:  

        пространственные отношения («глагол + на, в + существительное»: 

особые случаи использования предлогов на, в при назывании организаций, 
учреждений, объектов  —  на  заводе,  в  мастерской;  мероприятий,  
действий,  явлений  —  на экскурсии,  в  походе;  части  населенных  пунктов,  
помещений,  зданий  —  на площади, в комнате, в городе);  

        косвенный  объект  («глагол  +  о  (об)  +  существительное»:  вспоминал  
о встрече).  



        Употребление  в  связной  речи  существительных  множественного  
числа, отвечающих на вопросы о ком? о чем? на (в) чем? Обобщение по теме.  

       Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы 
с суффиксами  -а-,  -ва-,  -ыва-,  -ну-  (сопоставление  глаголов  совершенного  
и несовершенного вида: встречал — встретил, пришивал — пришил, 
записывал — записал, согнул — сгибал).  

        Употребление в речи родственных слов (свет — светлый — светильник 
— светит). Подбор однокоренных слов, относящихся к разным частям речи.  

  

Четвертая четверть 

        Обобщение по разделу (сведения по грамматике и правописанию).   

        1.  Понятие  о  слове,  частях  речи  и  предложении  (практическое  

знакомство).  

        Состав  слова.  Общее  понятие  о  корне,  приставке,  суффиксе,  
окончании (повторение  изученного  в  III  и  IV  классах  в  связи  с  
практическим  овладением словообразовательными моделями).  

        Слово  как  часть  речи.  Группировка  слов  по  вопросам  кто?  что?  что 
делает?  какой?  и  т.д.  Употребление  терминов  «имя  существительное»,  
«имя прилагательное», «местоимение», «глагол», «предлог».  

        Слово,  словосочетание,  предложение.  Образование  словосочетаний  и 
выделение их в предложении. Отличие словосочетания от слова и 
предложения. Употребление терминов «слово», «словосочетание», 
«предложение».  

        Состав  предложения.  Главные  члены  предложения:  подлежащее  и 
сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на виды).  

        2. Имя существительное.  

        Значение  имени  существительного,  выделение  из  предложения  имен 
существительных по вопросам.  

         Род  имен  существительных.  Мягкий  знак  (ь)  у  существительных  
женского рода после шипящих на конце слов и его отсутствие у 
существительных мужского рода (рожь — нож, ночь — мяч, вещь — плащ, 
мышь — камыш).  



          1, 2, 3-е склонение существительных.  

          Изменение  имен  существительных  по  числам  (единственное  и 
множественное).  

         Знакомство с изменением имен существительных по падежам 
(склонение). Различение падежных значений по вопросам.  

Повторение пройденного за год материала.  

  

Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

         К концу IV класса учащиеся должны знать:  

        части слова — корень, окончание, приставку, суффикс;  

        части речи — имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
предлог;  

         члены  предложения  —  главные  (подлежащее  и  сказуемое)  и 
второстепенные.  

         Учащиеся должны уметь:  

         составлять  предложения,  соблюдая  в  речи  грамматические 
закономерности, указанные в программе;  

         устанавливать  по  вопросам  связь  между  словами  в  предложении, 
вычленять из них словосочетания;  

         группировать  слова  по  вопросам  кто?  что?  что  делает?  какой?, 
обозначая  их  соответствующими  терминами  (имя  существительное,  имя 
прилагательное, глагол);  

         определять род, число, падеж имен существительных;  

         различать слово, словосочетание, предложение;  

         грамотно  и  каллиграфически  правильно  списывать  и  писать  текст, 
включающий изученные орфограммы;  

         производить элементарный синтаксический разбор предложений 
(выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать 



связь между ними по вопросам).  
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