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I. Пояснительная записка 

    Адаптированная (индивидуальная) рабочая программа по предмету «Русский язык (обучение 

письму)» для обучающегося 1 класса XXXXX XXXX, находящегося на индивидуальном обучении 

по медицинским показателям с 18 октября 2022 г. (вариант 4.2) ГБОУ «СКОШИ № 62 III-IV вида» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

детей с ОВЗ, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года №1598 

3. СанПиН 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ 

4. СанПиН 2.4.3648-20. «Требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

5. Устав ГБОУ «СКОШИ № 62 III-IV вида» 

6. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями зрения ГБОУ «СКОШИ № 62 III-IV вида» (вариант 4.2) 

7. Положение об адаптированной рабочей программе ГБОУ «СКОШИ № 62» 

8. Учебный план ГБОУ «СКОШИ № 62 III-IV вида» (вариант 4.2) 

9. Авторские программы под редакцией В.П. Канакиной и В. Г. Горецкого (Концепция и 

программы для начальных классов УМК «ШКОЛА РОССИИ» М.: Просвещение, 2017г). 

 

   Программа по изучению предмета «Русский язык» в младших классах школы слабовидящих 

начинается с обучения грамоте, после которого начинается раздельное обучение русского языка и 

литературного чтения. Содержание всех разделов курса «Русский язык» направлено на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности учащихся, что 

требует навыков развития речи в определѐнной системе.  

Программа по русскому языку построена как органичная часть системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающая готовность слабовидящих выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию.  

Цели изучения курса: 

Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся.  

Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

В процессе реализации данных целей решаются следующие задачи: 

 формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной 

картины мира;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, 

безошибочного чтения и письма как показателя общей культуры человека;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами;  

 формировать и совершенствовать навыки чтения (сначала слогового, затем целыми словами, 

чтения про себя). 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.  

 развивать у слабовидящих обучающихся полисенсорное восприятие, пространственные 

представления, познавательную деятельность, наглядно-образное и словесно-логическое 
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мышление;  

 расширять кругозор; 

 развивать речь; 

 корректировать у слабовидящих обучающихся индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, 

навыках. 

 

Коррекционные задачи курса: 

        работать над совершенствованием полноты зрительных, слуховых ощущений; обогащать 

чувствительный опыт обучающихся; 

        работать над усвоением знаний, умений и навыков при помощи произвольного, 

сознательного запоминания;  

       развивать словесно – логическую, образную, зрительную память; 

       развивать умение распределять внимание, проверять правильность собственных действий, 

             развивать целеустремлѐнность; 

       учить выделять главное, существенное; учить делать выводы; развивать умение понимать 

связь событий и строить последовательные умозаключения; 

       формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое до конца, вырабатывать 

умения преодолевать трудности 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Категория слабовидящих младшего школьного возраста представляют собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным 

состоянием зрительных функций и характером глазной патологии.  

Слабовидение прямо или опосредованно оказывает негативное влияние на формирование 

школьных навыков. Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-¬практических действий, успешность 

которых во многом определяется состоянием зрительных функций; замедленное овладение 

письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и 

глазодвигательной систем, снижением координации движений, их точности, замедленным темпом 

формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; затрудненность 

выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных 

переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными 

навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-

пространственным анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения имеет место обеднѐнность чувственного опыта, обусловленная не только 

снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и недостаточным 

развитием зрительного восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих имеет место снижение двигательной активности и своеобразие физического 

развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания движений 

глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении имеет место своеобразие становления и протекания познавательных процессов, 

проявляющееся: в снижении скорости и точности зрительного восприятия, замедленности 

становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия 

(объема, целостности, константности, обобщенности, избирательности и др.); снижении полноты, 

целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; возникновении 

трудностей в реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания. 

Кроме того, слабовидящим характерны затруднения в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; сложности в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; ограничения возможности дистантного 

восприятия; низкий уровень развития обзорных возможностей; замедленный темп зрительного 

анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития (некоторое снижение динамики в 

развитии и накоплении языковых средств и выразительных движений, слабая связь речи с 
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предметным содержанием, особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас 

слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения, трудности 

вербализации зрительных впечатлений и др.); наличие определенных трудностей в овладении 

языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми 

(мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществлении коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации продуцирования средств общения). 

Имеющее место у слабовидящих обучающихся снижение общей и познавательной активности 

затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности и, прежде всего, сенсорно-

перцептивной, становление которой идет в условиях слабовидения медленнее и охватывает 

больший промежуток времени по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. Кроме 

того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, 

автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля за выполняемыми действиями, 

что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками.  

Для слабовидящих учащихся характерно снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления 

«Я-концепции», развитие самоотношения). У них недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

Слабовидение сочетается с другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что 

снижает их общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, 

обуславливая особенности их психофизического развития. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья; 

- целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обогащение 

зрительного восприятия и всех анализаторов; 

- руководство зрительным восприятием; 

- расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, 

формирование и расширение понятий;  

- развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации;  

- строгий учет зрительного диагноза (основного и дополнительного), состояния основных 

зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 

режима зрительных и физических нагрузок; 

- использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 

нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

- увеличение времени на выполнение практических работ; 

- постановка и реализация на общеобразовательных уроках целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в 

развитии слабовидящего;  

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 

нарушенных функций; 

- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве;  

- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и 

общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 

- повышение коммуникативной активности и компетентности; 

- поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в 

образовательном процессе; 
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- совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований. 

- необходимость использования специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся; 

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими 

обучающимися; 

- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

- использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

- использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым 

образовательным потребностям слабовидящих; 

- использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности; 

- преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных в соответствии со 

зрительными возможностями слабовидящих обучающихся; 

- необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых  работ адаптации (в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного 

материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

II. Общая характеристика курса 

Данный курс предполагает коррекцию и развитие у слабовидящих обучающихся нарушенных 

функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, интеграцию 

слабовидящих обучающихся в социальную среду, развитие у них компенсаторных способов 

деятельности в учебно-познавательном процессе. 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ письма с использованием 

плоскопечатного шрифта, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, развитие мелкой моторики рук, осязания, навыков 

ориентировки в малом пространстве (на плоскости стола, в кассе букв, книге, тетради и др.), 

развитие зрительного восприятия, грамматико-орфографической пропедевтики.  

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и письму. Обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных трех задач его периодов:  

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).  

Содержание добукварного (подготовительного) периода направлено на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу письма. Особое внимание на этом 

этапе уделяется подготовке руки к письму и развитию зрительно-моторной координации.  

У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 

схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам 

звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твердых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы.  

Наряду с этой работой в добукварный (подготовительный) период обучения письму слабовидящие 

первоклассники овладевают умениями зрительно рассматривать предмет, соблюдая определѐнную 

последовательность, используя все способы зрительного восприятия. Обучающиеся овладевают 

умениями узнавать и различать предметы по цвету, форме, величине, соотносить их с цветными 

рельефными рисунками, самостоятельно оперировать сенсорными эталонами (цвет, форма, 

величина).  

В добукварный (подготовительный) период отрабатываются умения ориентировки на парте 

(каждая вещь имеет своѐ постоянное место), умение ориентировки в первой учебной книге и еѐ 

страницах, умение ориентировки в кассе букв.  

На уроках письма дети усваивают требования к положению книги, тетради на парте, учатся 

занимать правильную позу при письме и чтении.  
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Букварный (основной) период охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуки. Специфика 

данного периода заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и 

орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов, слов, предложений и небольших 

текстов.  

Формирование умений работы с рисунками требует определѐнных предметных представлений у 

слабовидящих первоклассников. В процессе формирования предметных представлений в связи с 

обучением грамоте на уроке используются натуральные предметы, чучела, муляжи, игрушки, 

предметные рисунки, контурные и силуэтные изображения. Неадекватные предметные 

представления затрудняют работу с иллюстрациями, что предусматривает работу по уточнению 

предметных представлений на предметных уроках.  

Послебукварный (заключительный) период предполагает постепенный переход к чтению целыми 

словами, формирование умения читать про себя, развитие и совершенствование процессов 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, небольших 

текстов.  

Уроки письма в послебукварный (заключительный) период носят обобщающий характер. Их 

планирует сам учитель в соответствии с уровнем подготовленности обучающихся.  

На всем протяжении обучения письму проводится работа по развитию зрительного, слухового, 

осязательного восприятия в тесной связи с развитием речи и мышления обучающихся.  

Основной формой обучения является урок.  

Направления работы 

Диагностическое: выявление уровня подготовленности слабовидящего обучающегося к обучению 

письму, уровень развития мелкой моторики, зрительно-моторной координации. Анализ 

результатов. 

Организация учебной деятельности. Проведение уроков русского языка и при необходимости 

коррекционной работы. 

Консультативное: проведение консультаций для родителей (законных представителей), педагогов. 

Просветительское: проведение тематических родительских собраний, семинаров, круглых столов. 

Виды речевой деятельности на уроках русского языка 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.
[2]

 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом без наклона, с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы у слабовидящих. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами.  

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Русский язык» (обучение письму)» в 1 классе (вариант 4.2) в соответствии 

с учебным планом отводится 52 часа (2 ч. в неделю, 26 учебных недель с 18.10.22 г). 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/20/rabochaya-programma-russkiy-yazyk-1-4-klassy-po-fgos-0#ftnt2
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 Рабочая программа корректируется, корректировка продиктована уменьшением количества часов 

(по сравнению с учебным планом) и увеличением доли самостоятельной работы. 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление 

о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

Ценностными ориентирами начального общего образования слабовидящих обучающихся 

выступают: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

─ чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

─ восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

─ проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

─ уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

─ адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

 ─ опоры на опыт взаимодействий в системе координат «слабовидящий -нормально видящий», 

«слабовидящий-слабовидящий», «слабовидящий -слепой»; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

─принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и стремления 

следовать им; 

─ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

─личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

─восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

─внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

─развития эстетических чувств; 

• развитие умения учиться на основе: 

─ развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

─ формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

─развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных способов учебной 

деятельности; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 
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─ формирования самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

─ развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

─ формирования целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

─ формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 
 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

Программа «Русский язык» обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

― осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

― эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

― понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

― высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

― определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

― проговаривать последовательность действий на уроке; 

― учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

― учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

― ориентироваться в тетради, учебнике; 

― находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

― делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

― преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

― оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

― слушать и понимать речь других; 

― выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания) с учетом особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения; стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы; 

― договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

― учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений:  

― проводить звуковой анализ слова, называть звуки, из которых состоит слово (гласные – 

ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, 

парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение;  

― читать и составлять схемы звукового состава знакомых слов; определять количество букв и 

звуков в слове; 

― отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

― обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

― ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
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― списывать слова, написание которых не расходится с произношением (7-10 слов) и писать 

под диктовку учителя слова и небольшие предложения (10-15 слов). 

VI. Содержание учебного предмета  

Добукварный (подготовительный) период (33 ч)  
(Саша перешѐл на индивидуальное обучение по медицинским показателям с 18 октября. С 01.09-

17.10 ребѐнок посещал все занятия с классом). 

Выявление готовности учащихся к обучению письму. 

Понятие речи (устная и письменная). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем.  

Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов в 

предложении; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Слог, ударение.  Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих. Слог-слияние. Чтение и составление схемы слова со слогом-слиянием. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми словами и предъявленными звуко-слоговыми схемами-моделями. Знакомство с 

буквами пяти гласных звуков а, о, и, у, ы, узнавание по сочетанию точек составляющих их, 

правильное соотнесение звуков и букв. Формирование зрительного восприятия букв. 

Формирование умения различать и узнавать буквы, соотносить их с соответствующими звуками, 

воспроизводить звукопроизносительный образ слова, его прочитывать. Обучение фиксации 

слабовидящими учениками начала каждого слога (слова), а далее формирование умения держать 

линию читаемого текста. 

Умение соотносить предметы с рисунком в азбуке и в дидактическом материале, правильное их 

определение, узнавание предметов на ярких картинках. 

Правильная посадка при письме. Ориентировка на листе; подготовка рук к письму; развитие 

осязательного восприятия и мелкой моторики. 

Букварный (основной) период (52 ч) 

Овладение приемами и способами ориентировки в микропространстве: на рабочем месте, в 

учебнике, в тетради (уметь быстро находить нужную страницу, строку, букву; уметь правильно 

размещать на парте учебные принадлежности; уметь работать с кассой букв, раскладывать и 

составлять в слова буквы из кассы букв и графические схемы слова). Развивать зрительное, 

слуховое восприятие и мелкую моторику. 

Развитие мелкой моторики пальцев, координации и точных движений руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с предварительным устным анализом их состава. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

знака препинания.  

Обучение умению представлять образ (форму) каждой буквы, состоящей из определѐнных 

элементов при еѐ письме, писать буквы, имеющие зеркальное сходство. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: обозначение гласных после шипящих 

(ча—ща, чу—щу, жи—ши). Слова с этими сочетаниями. 

 

VII. Тематическое планирование уроков обучения грамоте (письму) 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Формы 

контроля 

I. Добукварный 

период обучения 

 

33 ч. 

Моделировать ситуацию общения (кто с кем 

общается, какие слова использует). 
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грамоте Саша  

перешѐл на 

индивидуальное 

обучение по 

медицинским 

показателям с 

18 октября. С 

01.09-17.10 

ребѐнок 

посещал все 

занятия с 

классом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять диалоги при работе в паре. 

Разыгрывать сценки общения героев сказок.  

Обводить и раскрашивать рисунки, 

штриховать; сравнивать линии по величине, 

количеству и направлению. Выполнять 

задания, ориентируясь на образец, 

контролировать выполнение упражнения.  

Выполнять каллиграфические тексты: 

самостоятельно копировать образец 

предложения, делить его на слова 

1 Мир общения 

2 Слово в общении Называть предметы по рисункам. 

Употреблять слова речевого этикета. 

Подбирать слова с обобщающим значением. 

Составлять рассказ по названию и 

картинкам. Обводить и раскрашивать 

рисунки, штриховать; сравнивать линии по 

величине, количеству и направлению. 

Выполнять задания по образцу, 

контролировать выполнение упражнения 

 

3 Помощники 

слова в общении. 

Общение без 

слов. Как понять 

животных. 

Разговаривают 

ли предметы? 

Слова и 

предметы 

Разыгрывать сценки по сюжетам народных 

сказок; наблюдать за жестами, мимикой и 

интонацией героев сказок. Рассказывать 

эпизоды из сказок, использовать жесты и 

различные виды интонации.  

Наблюдать за ролью интонации в речи.  

Использовать разные виды интонации для 

выражения своего отношения к предмету 

рассказывания.  

Составлять рассказы с помощью предметов. 

Сравнивать степень точности выражения 

мысли в рассказе, составленном с помощью 

предметов, и в рассказе, составленном с 

помощью слов. Обводить и раскрашивать 

рисунки, штриховать; сравнивать линии по 

величине, количеству и направлению. 

Выполнять задания по образцу, 

контролировать выполнение упражнения 

 

4 Рисунки и 

предметы в 

общении 

Моделировать ситуацию общения с 

использованием меток, рисунков, знаков. 

 Составлять рассказ-объяснение «Как найти 

дорогу» с использованием меток, знаков, 

символов. Составлять простейшие 

сообщения. Овладевать знаково-

символической деятельностью: составлять 

устные высказывания, «записывать» их с 

помощью рисунков, пиктограмм или 

условных знаков (с помощью учителя). 

Создавать свои знаки-символы для 

обозначения парной и познавательной 

работы; сравнивать их с условными знаками 

в учебнике.     Коллективно составлять 

знаки-символы, обозначающие результаты 

работы, их оценку (хорошо, отлично, 

удовлетворительно). 
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Расшифровывать знаки: понимать их 

значение, придумывать и рисовать (запись) 

простейшие знаки-символы. Делить 

сообщения на слова, определять их 

количество, последовательность. Составлять 

простейшие сообщения, оформлять их на 

письме с помощью схем. Обозначать слово 

любыми средствами: фишками, 

символическим рисунком, знаком. Обводить 

и раскрашивать рисунки, штриховать; 

сравнивать линии по величине, количеству и 

направлению. Выполнять задания по 

образцу, контролировать выполнение 

упражнения 

5 Мир полон 

звуков. Гласные 

и согласные 

звуки. Твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

Выполнять один из элементов звукового 

анализа: интонационно выделять в словах 

звуки речи. 

Фиксировать их последовательность с 

помощью бусинок, фишек, условных 

обозначений. Определять 

последовательность звуков в слове. 

Выделять гласные и согласные звуки, 

различать их и характеризовать. Сравнивать 

и характеризовать твѐрдые и мягкие 

согласные звуки, использовать условные 

знаки для их обозначения. Моделировать 

структуру слова: указывать его значение, 

заполнять звуковые схемы (самостоятельно 

и в паре). Сравнивать слова по звучанию; 

составлять группы слов с одинаковым 

звуком в начале. Подбирать слова с 

искомым звуком. Фиксировать звуки в слове 

на звуковых схемах.  

   Штриховать и обводить предметы по 

образцу, ориентируясь на знаки-стрелки. 

Печатать элементы букв, обводить печатные 

буквы. Писать элементы письменных букв, 

находить элементы букв в предметной 

картинке. Чѐтко писать прямые 

вертикальные наклонные по пунктирным 

линиям. Копировать образцы с элементами 

букв. Проводить анализ графических 

образцов букв 

 

6 Звучание и 

значение слова 

Составлять простейшие модели слов, 

различать значение слова и его звучание (с 

помощью учителя). Практически различать 

звучание и значение слова на двусторонних 

моделях слов. Проводить звуковой анализ 

слов, фиксировать последовательность 

звуков в слове на схемах; характеризовать 

звуки. Писать элементы письменных букв, 

штриховать по образцу 

 

7 Слова и слоги. 

Ударение в слове 

Делить слова на слоги. Называть в слоге 

гласный звук. Моделировать слова, 
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характеризовать их слоговую структуру. 

Проводить слого-звуковой анализ слов. 

Использовать условные обозначения слога 

(дуга, вертикальные линии). Расставлять 

знак ударения в звуковых схемах слов. 

Находить ударный слог в словах, обозначать 

его знаком ударения. Воспроизводить 

звучание слова с ориентировкой на знак 

ударения. Писать элементы букв. 

Соотносить написанные элементы с 

образцом. Оценивать самостоятельно свою 

работу на основе образца 

8 Слово и 

предложение 
 Различать слово и предложение по их 

функциям (без терминологии), назначению. 

Оформлять начало и конец предложения с 

ориентировкой на модель предложения. 

Записывать сообщение с помощью 

графической схемы. Переводить устные 

сообщения в предложения, записывать их с 

помощью схем. Давать характеристику 

звуков в звуковой схеме. Воссоздавать 

сюжет сказки с опорой на схемы 

предложений. Писать элементы букв. 

Соотносить написанные элементы с 

образцом. Оценивать самостоятельно свою 

работу на основе образца 

 

 

II. Букварный 

период 

52 ч. Проводить звуковой анализ слов. Различать 

и соотносить звуки и буквы. Объяснять роль 

букв (обозначение звуков). Характеризовать 

гласные звуки, обозначать шесть гласных 

звуков буквами. Различать звучание и 

значение слова. Находить изученные буквы 

в тексте. Находить изученные буквы в 

тексте. Писать элементы букв, строчные и 

заглавные буквы, соединения букв. 

Объяснять алгоритм написания буквы. 

Писать обобщѐнные графические элементы 

букв 

 

9 Страна 

АБВГДЕйка  

Гласные звуки и 

буквы 

10 Согласные звуки 

и буквы 

Подписывать изученные буквы под 

звуковыми схемами. Различать согласные и 

гласные звуки, обозначать согласные звуки 

на схеме условными знаками и буквами. 

Характеризовать и различать твѐрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. 

Сравнивать слова-омонимы (без 

терминологии) по значению и по звучанию. 

Ставить в словах знак ударения, выделять 

ударный слог. Читать слова, предложения и 

тексты. Анализировать примеры звукописи 

в стихотворной речи, в скороговорках. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью 

звуков в словах. Делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове.  
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Читать открытые слоги с гласными буквами: 

[ы — и], [о — ѐ], [а — я], [э — е], [у — ю]. 

Переносить слова со строки на строку по 

слогам. Писать слова с буквосочетаниями 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, с 

непроверяемыми написаниями. Различать 

формы строчных и прописных букв. 

Анализировать графические элементы букв 

согласных звуков. Читать предложения и 

тексты. Ориентироваться на строке при 

написании букв, писать буквы на строке с 

использованием опор (точек, наклонных 

линий и др.). Писать элементы букв, 

строчные и прописные буквы, соединения 

букв, слова. Различать строчные и заглавные 

буквы. Объяснять алгоритм написания букв 

11 Буквы е, ѐ, ю, я Находить буквы е, ѐ, ю, я в словах, 

различать их функцию: обозначать два звука 

или указывать на мягкость 

предшествующего согласного. Обозначать 

мягкость согласных с помощью букв е, ѐ, ю, 

я (лук — люк, мак — мяч). Читать слова с 

соблюдением элементарных правил 

орфоэпии, т. е. так, как они произносятся, с 

элементами самоконтроля за пониманием 

прочитанного. Делить слова на слоги. 

Произносить сложные по звуко-слоговой 

структуре слова в соответствии с нормами 

орфоэпии, с соблюдением правильного 

ударения. Различать строчные и заглавные 

буквы, анализировать их графическую 

форму. Списывать с рукописного и 

печатного текста с соблюдением 

гигиенических правил письма, графических 

и орфографических требований. Правильно 

называть элементы букв. Сравнивать 

элементы букв. Сравнивать печатную и 

письменную букву. Находить элементы в 

написании строчных и прописных букв. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы, их 

соединение с исходным, первоначальным 

написанием и образцом. Проговаривать 

слова по слогам при их записи. Списывать 

слова и предложения, обводить слова по 

пунктирным линиям.  

Правильно выполнять соединения букв. 

Писать слова, элементарные предложения 

 

12 Буквы ь и ъ Обозначать мягкость согласных с помощью 

мягкого знака (угол — уголь). Объяснять 

функцию мягкого знака как показателя 

мягкости. Читать небольшой текст с 

использованием правил выразительности: 
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делать паузы между словами и в конце 

предложения, соблюдать интонацию 

предложений, разных по цели 

высказывания. Самостоятельно 

выразительно читать небольшие тексты. 

Анализировать графическую форму 

изучаемых букв. Писать слова с 

разделительными мягким и твѐрдым 

знаками. Писать соединения букв, слова, 

предложения 

13 Повторение — 

мать учения! 

Старинные 

азбуки и буквари 

Объяснять различия звуков и букв. 

Изображать слово с помощью модели. 

Объяснять происхождение слов «азбука» и 

«букварь».  

Формулировать (с помощью учителя) 

основную мысль текстов. Списывать и 

записывать под диктовку небольшие 

предложения с соблюдением норм 

каллиграфии. Применять самоконтроль при 

оценивании написанного 

 

 Итого  52 ч   

 

 VIII. Материально – техническое обеспечение учебного процесса. 

 

Дидактический материал и учебное оборудование: 

  Тетради в широкую линейку;    

   ручка с гелевой черной пастой;    ручка с гелевой зеленой пастой;  

   подставка для учебника;    дополнительные источники освещения (по необходимости);       

    тифлосредсва для слабовидящих,     индивидуальные кассы букв, слогов; 

   дидактический материал для фронтальной работы (схемы слогов, предложений и т.д.); 

    муляжи фруктов и овощей; ТСО. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабовидящих обучающихся вариант 4.2. 

1. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А. и др. Русская Азбука. 1 класс. - М: Просвещение (версия для 

слабовидящих обучающихся) 

2. Горецкий В.Г, Федосова Н.А. Прописи. В 4 частях. - М.: Просвещение, 2020. 

3. Горецкий В. Г., Белянкова Н. М. Обучение грамоте: методическое пособие с поурочными 

разработками. - М.: Просвещение, 2014. 

4. Русский язык 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 4 частях /Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2017 

5. Сборник рабочих программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: Просвещение, 2015. 

 

6. Никулина Г.В., Замашнюк Е.В., Потемкина А.В., Фомичева Л.В. Содержание и организация 

образования слабовидящих в свете ФГОС начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ. – СПб.: Граница, 2015. 

7. Крылова О. Н. Карточки по обучению грамоте: к учебнику В. Г. Горецкого и др. «Азбука. 1 

класс». - М.: Экзамен, 2012. 

8. Электронное приложение к «Азбуке». 

9 . Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования РФ 

от 19 .12.2014г. №1598). 

10.Кутявина С.В. Поурочные разработки по русскому языку: 1 класс. – М.: ВАКО, 2016. 
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Занимательные сказочные материалы к урокам литературного чтения в 1-4 классах. /авт.- сост. 

И.В.Блинова. – Волгоград: Учитель, 2006. 

11. Шинкарчук С.А. литературные усадьбы: Михайловское, Ясная Поляна, … /Справочник 

школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера»,    2008. 

12. Логинова О.Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс. / О.Б.Логинова, 

С.Г.Яковлева; под ред. О.Б.Логиновой – М.: Просвещение 2010. 

13 .Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ под редакцией А.Б.Воронцова. – 

М.: Просвещение, 2011 

14. Моисеев И.А. контроль и оценка результатов обучения: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2010. 

15. Планируемые результаты начального общего образования/ под редакцией   Г.С.Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

16. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 

частях. / под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

Печатные пособия. 

Словари: 

 Леонович Е.Н. «Орфографический словарик русского языка (начальная школа)»- 7 штук. 

 Жуков В.П., Жуков А.В. «Школьный фразеологический словарь русского языка» - 1 штука. 

 Лапатухин М.С. «Школьный толковый словарь русского языка» - 1 штука. 

 Иванов В.В. «Школьный словарь иностранных слов»- 1 штука. 

 Ушаков Д.Н. «Орфографический словарь» - 2 штуки. 

 Ожегов С.И. «Толковый словарь русского языка»- 1 штука. 

Приложение 1 

 
Календарно-тематическое планирование уроков обучение грамоте (вариант 4.2) 

(чтение – 26 часов, письмо – 52 часа) 
 Дата 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Дата 

 

 Букварный период ( 78 ч)  

 Обучение чтению (26 ч)  Обучение письму (52 ч)   

 Урок 1. 

Согласные 

звуки [н], [н’], 

буквы Н, н. 

 

Твѐрдость и мягкость 

согласных звуков. 

Смыслоразличительная 

функция твѐрдых и 

мягких согласных звуков. 

Обозначение твѐрдых и 

мягких согласных на 

схеме-модели слова. 

Функция букв, 

обозначающих гласный 

звук в открытом слоге. 

Способ чтения прямого 

слога (ориентация на 

букву, обозначающую 

гласный звук). 

Чтение слияний 

согласного с гласным в 

слогах.  

Знакомство с двумя 

видами чтения —

орфографическим и 

орфоэпическим. 

Любовь к Родине. Труд 

Урок 1-2. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Н, н.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[н], [н’]. Письмо слогов и 

слов с буквами Н, н. 

Заглавная буква в именах 

собственных. Письмо 

предложений с 

комментированием. 

Дополнение предложения 

словом, закодированным в 

предметном рисунке. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Критерии оценивания 

выполненной работы 
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на благо Родины 

 Урок 2. 

Согласные 

звуки [с], [с’], 

буквы С, с.   

 

 

Особенности 

артикуляции новых 

звуков. Формирование 

навыка слогового чтения. 

Чтение слогов с новой 

буквой. Наблюдение над 

родственными словами. В 

осеннем лесу. Бережное 

отношение к природе 

Урок 3-4. 

Строчная и 

заглавные 

буквы С, с.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [с], 

[с’]. Письмо слогов и слов 

с буквами С, с. Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Деформированное 

предложение. Запятая в 

деформированном 

предложении. Списывание 

с письменного шрифта. 

Письмо под диктовку. 

Правила оценивания 

выполненной работы 

 

 Урок 3. 

Согласные 

звуки к, к’, 

буквы К, к.  

 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слогов с 

новой буквой. Чтение 

слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

короткого текста. Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Сельскохозяйственные 

работы. Труженики села 

Урок 5-6. 

Строчная и 

заглавная 

буквы К, к.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование 

бордюров. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [к], 

[к’]. Письмо слогов и слов 

с буквами К, к. Заглавная 

буква в именах 

собственных. Списывание 

предложений. 

Повествовательная и 

восклицательная 

интонация. Оформление 

интонации на письме. 

Интонирование различных 

предложений. Границы 

предложения. Дефис 

 

 Урок 4. 

Согласные 

звуки т, т, 

буквы Т, т. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и короткого 

текста. Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Животные и 

растения в сказках, 

рассказах и на картинах 

художников 

Урок 7-8. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Т, т.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [т], 

[т’]. Письмо слогов и слов 

с буквами Т, т. 

Списывание предложений 

с письменного шрифта. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Создание письменных 

текстов 

 

 Урок 5.  

Согласные 

звуки л, л, 

буквы Л, л. 

 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. 

Урок 9-10. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Л, л. . 

Повторение и 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [л], 
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Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и короткого 

текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Досуг первоклассников: 

чтение, прогулки, игры на 

свежем воздухе. Правила 

поведения в гостях. 

Практическое овладение 

диалогической формой 

речи. 

Работа над речевым 

этикетом: приветствие, 

прощание, благодарность, 

обращение с просьбой 

закрепление 

изученного. 

[л’]. Письмо слогов и слов 

с буквами Л, л. Рисование 

бордюров. Списывание с 

письменного шрифта. 

Правописание имѐн 

собственных. 

Предложения с 

вопросительной 

интонацией. Сравнение 

предложений с 

различными видами 

интонации. Обозначение 

интонации в письменной 

речи знаками «!», «?», «.». 

Оформление границ 

предложения. 

Интонирование различных 

предложений Закрепление 

написания изученных 

букв. 

 Урок 6. 

Согласные 

звуки р, р’, 

буквы Р, р.  

 

 

Особенности 

артикуляции звуков р, 

р’.Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Уход за комнатными 

растениями 

Урок 11-12. 

Строчная 

буква р. 

Заглавная 

буква Р.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Письмо слогов и 

слов. Письменный ответ 

на вопрос 

 

 Урок 7. 

Согласные 

звуки в, в’, 

буквы В, в. 

 

  

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.Спортивные 

игры. Роль физкультуры 

и спорта в укреплении 

здоровья 

Урок 13-14. 

Строчная и 

заглавная 

буквы В, в.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [в], 

[в’]. Письмо слогов и слов 

с буквами В, в. Рисование 

бордюров. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирование 

предложений, различных 

по цели высказывания и 

интонации. Списывание с 

письменного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос 

 

 Урок 8. Буква е в начале слов и Урок 15-16.  Сравнение строчной и  
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Гласные буквы 

Е, е. 

 

 

после гласных в середине 

и на конце слов. 

Буква е — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в слоге-

слиянии. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

В лесу. Растительный и 

животный мир леса. На 

реке. Речные обитатели 

Строчная и 

заглавная 

буквы Е, е.  

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[j’э], [’э]. Двойная роль 

буквы е. Обозначение 

буквой е мягкости 

предыдущего согласного 

на письме. Письмо слогов 

и слов с буквами Е, е. 

Бордюры. Списывание с 

письменного шрифта. 

Составление ответа на 

поставленный в тексте 

вопрос. Дополнение 

текста своим 

предложением. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование 

предложений, различных 

по цели высказывания и 

интонации. 

 Урок 9. 

Согласные 

звуки п, п’, 

буквы П, п. 

 

  

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Урок 17-18. 

Строчная и 

заглавная 

буквы П, п.. 

Строчная и 

заглавная 

буквы П, п. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[п], [п’]. Письмо слогов и 

слов с буквами П, п. 

Обведение бордюрных 

рисунков по контуру. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Списывание 

с печатного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос 

 

 Уроки 10. 

Согласные 

звуки м, м’, 

буквы М, м. 

 

 

  

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Москва — столица 

России 

Уроки 19-20. 

Строчная и 

заглавная 

буквы М, м.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[м], [м’]. Письмо слогов и 

слов с буквами М, м. 

Письмо элементов буквы 

М в широкой строке 

безотрывно. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирование 

вопросительных 
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предложений. Списывание 

с печатного шрифта. 

Письменные ответы на 

вопросы. Разгадывание 

ребусов 

 Урок 11.  

Согласные 

звуки з, з’, 

буквы З, з. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами з и с. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

В зоопарке 

Уроки 21-22. 

Строчная и 

заглавная 

буквы З, з.. 

Строчная и 

заглавная 

буквы З, з. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [з], 

[з’]. Письмо слогов и слов 

с буквами З, з. Письмо 

элементов буквы З в 

широкой строке 

безотрывно. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирование 

различных видов 

предложений. Списывание 

с печатного шрифта. 

Письменные ответы на 

вопросы. Самооценка и 

взаимооценка Письмо под 

диктовку 

 

 Уроки 12.   

Согласные 

звуки б, б’, 

буквы Б, б. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п. 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Уроки 23-24. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Б, б.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[б], [б’]. Письмо слогов и 

слов с буквами Б, б. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Наблюдение 

за изменением формы 

числа существительного. 

Единственное и 

множественное число 

существительных (один — 

много). Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирование 

различных видов 

предложений. Списывание 

с печатного шрифта. 

Письменные ответы на 

вопросы 

 

 Урок 13 . 

Согласные 

звуки д, д’, 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

Урок 25-26. 

Строчная и 

заглавная 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 
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буквы Д, д. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т. 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

буквы Д, д.. 

Заглавная 

буква Д.  

 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[д], [д’]. Письмо слогов и 

слов с буквами Д, д. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Наблюдение 

за изменением формы 

числа существительного. 

Единственное и 

множественное число 

существительных (один — 

много). Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирование 

различных видов 

предложений. Списывание 

с печатного шрифта. 

Письменные ответы на 

вопросы. Разгадывание 

ребусов. Работа с 

поговорками 

 Уроки 14. 

Гласные буквы 

Я, я. 

Буква я в начале слов и 

после гласных в середине 

и на конце слов. 

Буква я — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в слоге-

слиянии. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Уроки 27-28. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Я, я.. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Я, я. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[j’а], [’а]. Двойная роль 

буквы я. Обозначение 

буквой я мягкости 

предыдущего согласного 

на письме. Письмо слогов 

и слов с буквами Я, я. 

Бордюры. Списывание 

предложений с печатного 

и письменного шрифта. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу с 

опорой на схему-модель. 

Дополнение текстов 

своими предложениями. 

Оформление границ 

предложения. 

Обозначение буквами а—я 

твѐрдости/мягкости 

предыдущего согласного 

на письме 

 



21 
 

 Уроки 15. 

Согласные 

звуки г, г’, 

буквы Г, г. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

Уроки 29-30. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Г, г.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Г, 

г. Число имени 

существительного. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. 

Обращение, запятая при 

обращении. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирование 

различных видов 

предложений. Списывание 

с печатного шрифта. 

Дополнение текстов 

своими предложениями 

 

 Уроки 16. 

Мягкий 

согласный звук 

ч’, буквы Ч, 

ч. 

 Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Уроки 31-32. 

Строчная 

буква ч. 

Заглавная 

буква Ч. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Характеристика звука. 

Правописание ча, чу. 

Письмо слогов и слов с 

буквой ч. Число имени 

существительного. 

Личные местоимения я, 

они. Наблюдение за 

изменением формы числа 

глаголов. 

Оформлениеграниц 

предложения. Списывание 

с печатного шрифта.  

 

 Уроки 17. 

Буква ь — 

показатель 

мягкости 

предшествующ

их согласных 

звуков.  

Обозначение буквой ь 

мягкости согласных на 

конце и в середине слова.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

Уроки 33. 

Букв ь.  

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов с ь. 

Обозначение мягким 

знаком мягкости 

предыдущего согласного. 

Письмо слогов и слов с 

буквой ь в конце и 

середине слова. Тире. 

Вопросительные слова 
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«кто?», «что?». 

Образование 

существительных с 

помощью 

уменьшительного 

суффикса -к-. Списывание 

с печатного шрифта.  

 Уроки 18. 

Твѐрдый 

согласный звук 

ш, буквы Ш, 

ш. Сочетание 

ши.  

 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Уроки 34-35. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ш, ш. . 

Письмо 

слогов и слов 

с изученными 

буквами. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ш]. Письмо слогов 

и слов с буквами Ш, ш. 

правописание сочетания 

ши. Правописание имѐн 

собственных. Списывание 

с печатного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос. Работа с 

пословицей. Оформление 

границ предложения. 

Самооценка. Шкала 

самооценки Письмо под 

диктовку изученных букв, 

слов с изученными 

буквами, 1—2 

предложений. 

 

 Уроки 19. 

Твѐрдый 

согласный звук 

ж, буквы Ж, 

ж. 

Сопоставление 

звуков ж и 

ш. 

 

 

 

 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

Уроки 36-37. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ж, ж.  

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. Письмо слогов 

и слов с буквами Ж, ж. 

Правописание сочетания 

жи, же. Оглушение [ж] на 

конце слова, проверочное 

слово. Правописание имѐн 

собственных (имѐн людей 

и кличек животных). 

Списывание с печатного 

шрифта. Наращивание 

слов с целью получения 

новых слов (Анна — 

Жанна). Образование 

простой сравнительной 

степени наречий по 

образцу (низко — ниже). 

Работа с пословицей. 
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Запись предложений, 

оформление границ. 

Дополнение предложения 

словом, закодированном в 

схеме-модели. 

Письменный ответ на 

вопрос. Вопросительные 

слова «Кто?», «Что?» 

 Уроки 20.  

Гласные буквы 

Ё, ѐ. 

 

 

 

  

Буква ѐ в начале слов и 

после гласных в середине 

и на конце слов. 

Буква ѐ — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в слоге-

слиянии. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

Уроки 38-39. 

Строчная 

буква ѐ. 

Заглавная 

буква Ё 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’о], [’о]. 

Двойная роль 

йотированного ѐ в начале 

слова и после гласной. 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласного 

буквой ѐ, твѐрдости 

предыдущего согласного 

буквой о. Письмо слогов и 

слов с буквой ѐ. 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласного 

буквой ѐ. Правописание 

сочетаний жи—ши. 

Оглушение звука [ж] на 

конце слова. Подбор 

проверочных слов. 

Списывание с печатного 

шрифта.Образование 

существительных —

названий детѐнышей 

животных по образцу, 

данному в прописи. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Дополнение предложения 

словом, закодированном в 

схеме-модели 

 

 Урок 21. Звук 

j’, буквы Й, 

й. 

 

 

 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

Урок 40. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Й, й.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование верхнего 

элемента букв Й, й в 

широкой строке. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. Письмо слогов 

и слов с буквой й. 
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Признаки предмета. 

Употребление имѐн 

прилагательных в речи для 

характеристики предмета. 

Списывание с печатного 

шрифта. Работа с 

поговоркой. Запись 

предложений, оформление 

границ. Письменный ответ 

на вопрос. 

Вопросительное слово 

«какой?». Замена 

существительного личным 

местоимением он в тексте.  

 Уроки 22. 

Согласные 

звуки х, х’, 

буквы Х, х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласные буквы 

Ю, ю. 

 

 

 

 

 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Уроки 41. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Х, х. 

Письмо 

изученных 

букв, слогов. 

Письмо 

элементов 

изученных 

букв.  

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Х, 

х. Признаки предмета. 

Употребление имѐн 

прилагательных в речи для 

характеристики предмета. 

Слова, противоположные 

по смыслу. 

Прилагательные-анто-

нимы. Правописание 

парных согласных на 

конце слова, проверочное 

слово. Правописание имѐн 

собственных (имена 

людей). Дополнение 

предложений словами, 

закодированными в 

схемах-моделях. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Списывание с печатного 

текста.  

 

  

Буква ѐ в начале слов и 

после гласных в середине 

и на конце слов. 

Буква ѐ — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в слоге-

слиянии. 

 

Чтение слов с новой 

Уроки 42-43. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ю, ю.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Рисование 

узоров в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [j’у], [’у]. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Ю, ю. 
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буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Обозначение на письме 

звуков [j’у] буквами Ю, ю 

в начале слова и после 

гласного. Обозначение 

буквой ю мягкости 

предыдущего согласного, 

буквой у твѐрдости 

предыдущего согласного. 

Звуки-смысло-

различители (лук — люк). 

Правописание имѐн 

собственных (имена 

людей). Личные 

местоимения я — они. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Работа с поговоркой. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ на 

вопрос 

 Уроки 23.  

Твѐрдый 

согласный звук 

ц, буквы Ц, ц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласный звук 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений 

 

Уроки 44-45. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ц, ц. 

Письмо 

слогов и слов 

с буквами Ц, ц 

и другими 

изученными 

буквами. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование 

отдельных элементов 

буквы ц в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ц]. 

Характеристика звука [ц]. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Ц, ц. Слова, 

обозначающие один 

предмет и много 

предметов (единственное 

и множественное число 

существительных). 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Работа с пословицами и 

поговорками. 

Интонирование 

восклицательного 

предложения. Запись 

предложений, оформление 

границ. Тире. Двоеточие. 

Классификация понятий, 

объединение в группу по 

общему признаку 

 

 Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

Уроки 46-47. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Э, э.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование 

бордюрных узоров в 
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э, буквы Э, э. 

 

 

 

 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

 

широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [э]. Письмо слогов 

и слов с буквами Э, э. 

Указательные 

местоимения. 

Правописание сочетания 

жи. Правописание имѐн 

собственных (имена 

людей). Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Работа над 

деформированным 

предложением. Тире. 

Обогащение 

представлений учащихся о 

мужских именах 

 Уроки 24.  

Мягкий глухой 

согласный звук 

щ’. Буквы Щ, 

щ. 

 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений 

Уроки 48. 

Строчная 

буква щ.  

Заглавная 

буква Щ. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [щ’]. 

Соотношение звучания и 

написания слогов ща, щу. 

Письмо слогов и слов с 

буквой щ. Правописание 

сочетаний ща, щу. 

Составление слов из 

слогов. Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Тире. 

Антиципация. Дополнение 

слогов до полного слова. 

Письмо предложений с 

комментированием 

 

 Урок 25. 

Согласные 

звуки ф, ф’, 

буквы Ф, ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Отработка 

техники чтения. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения  

Урок 49-50. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ф, ф.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Ф, ф. Правописание имѐн 

собственных (имена 

людей). Составление слов 

с заданными буквами. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Запись предложений под 

диктовку с 

предварительным 
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Мягкий и 

твѐрдый 

разделительны

е знаки. 

 

разбором 

 Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале 

стихотворений. 

Отработка техники 

чтения 

 

 

Урок 51. 

Строчные 

буквы ь, ъ.  

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ 

слов, пишущихся с ь и ъ. 

Письмо слов с буквами ь, 

ъ. Функция букв ь, ъ. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Запись предложений с 

комментированием. 

Сопоставление написания 

слов сел — съел, семь —

 съем, их фонетический 

анализ. Включение слов с 

буквами ь, ъ в 

предложения, их запись. 

Письмо под диктовку 

изученных букв, слогов, 

слов 

 

 Урок 26. 

Русский 

алфавит. 

Правильное называние 

букв русского алфавита. 

Алфавитный порядок 

слов. 

Отработка техники 

чтения. 

Урок 52. Начиная с этого урока работа 

планируется учителем в соответствии с 

уровнем подготовленности учащегося в 

букварный период. 

 

 

 


