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Учебный предмет «Обучение грамоте»  
Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета «Обучение грамоте» адресована обучающимся 
с задержкой психического развития, получающим начальное общее образование по АООП 
НОО (вариант 7.2).  Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 
7.2) (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598, зарегистрирован  Министерством 
юстиции Российской Федерации 03.02.2015 N 35847), авторской программы авторской 
программы Горецкого В.Г., Канакиной В.П., Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной 
М.В. «Русский язык», и ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 
Федеральной программе воспитания.   

Учебный предмет «Обучение грамоте» входит в предметную область «Русский язык и 
литературное чтение». 

Целью изучения учебного предмета «Обучение грамоте» является формирование 
умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи 
учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому  

Задачи учебного предмета:  
− формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;  
− формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма;  
− уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире;  
− развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, внятности 
и выразительности речи);  

− формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы;  
− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка);  
− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу 
полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 − способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 
коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР 
недостатков сферы жизненной компетенции;   

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Обучение грамоте» 
Учебный предмет «Обучение грамоте» является одним из основных в системе 

подготовки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение 
читательской компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное 
отношение к правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого 
начала обучения, способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным 
предметом «Обучение грамоте» оказывает положительное влияние на общую успеваемость 
школьника по всем предметным областям.  

Овладение учебным предметом «Обучение грамоте» представляет большую сложность 
для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 
анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 
недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-
символической (замещающей) функции мышления.  

Дети, как правило, не слышат в слове отдельных звуков, не могут устанавливать их 
последовательность, плохо артикулируют, у них не сформированы необходимые навыки 
словоизменения (формы множественного числа) и словообразования, что приводит к 
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аграмматизму и смысловым ошибкам. У учащихся с ЗПР могут наблюдаться нарушения 
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки.  

В ходе обучения учащийся с ЗПР получает первоначальные знания в области 
морфологии, орфографии и пунктуации, совершенствует навыки письма и чтения, обогащает 
словарный запас, упражняется в построении учебного высказывания.  

Учитель может самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебника, 
которые заведомо сложны для учащихся, подбирать дидактический материал к некоторым 
урокам, готовить индивидуальные задания для более сильных учеников, уменьшать объем 
выполнения для более слабых и т.п. 

Воспитательный потенциал предмета «Обучение грамоте» реализуется через: 
• осуществление образовательно-коррекционной работы с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
• установление доверительных отношений между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному отношению к предъявляемым требованиям к организации 
учебной и внеурочной деятельности, активной познавательной деятельности на уроках и 
занятиях; 

• побуждение обучающихся соблюдать в процессе учебной и внеурочной 
деятельности общепринятые нормы поведения, правила общения с педагогическими 
работниками и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обучение грамоте» 
В результате изучения предметов учебной области «Русский язык и литературное 

чтение» на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 
следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках 
русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 
примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 
которыми идёт работа на уроках русского языка. 

Духовно-нравственного воспитания: 
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
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неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка). 

Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования;  
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 
и правил общения. 

Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным 
профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на 
уроках русского языка. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 
В результате изучения предметов учебной области «Русский язык и литературное 

чтение» на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР будут 
сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 
единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
с помощью учителя определять существенный признак для классификации языковых 

единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 
работе с языковыми единицами, самостоятельно следовать алгоритму, выделяя учебные 
операции при анализе языковых единиц; 

использовать элементарные знаково-символические средства в учебно-познавательной 
деятельности; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
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устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 
с помощью учителя сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 
после совместного анализа проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание 
под контролем педагога; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала; 

прогнозировать с помощью учителя возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в слова рях, справочниках; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернете» (информации о написании и 
произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать с помощью учителя текстовую, видео, графическую, 
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно по образцу создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 
информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия.  
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 
готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления о результатах 

парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 
проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия  
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К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 
формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие; 
следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения; 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, 

оречевлять план и соотносить действия с планом; 
выстраивать последовательность выбранных действий.  
Самоконтроль: 
устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 
корректировать после совместного анализа свои учебные действия для преодоления 

речевых и орфографических ошибок; 
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку с опорой на эталон (образец); 
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 
Совместная деятельность: 
с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 
ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Предметные результаты: 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
овладение основами грамотного письма; 
овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Обучение грамоте» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» входит в обязательную часть учебного плана ФАООП НОО 
обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).   

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех образовательных 
организаций, имеющих государственную аккредитацию и реализующих адаптированные 
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образовательные программы по варианту 7.2 ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, предусмотрено в учебное (урочное) время.   

На изучение обучения грамоте выделяется: 
Классы Количество 

часов в неделю 
Количество 

учебных недель 
Количество 
часов в год 

1 класс   9 часов в неделю 33 недели 297 часов 
 

Учитывая особенности речевого развития обучающихся с ЗПР, курс изучения русского 
языка в соответствии с авторской программой курса Канакиной В.П.,Горецкого В.Г. 
пролонгирован: программный материал распределен на пять лет обучения. 

 
Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

1 класс Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Азбука. 1 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение. 

 
Содержание учебного предмета «Обучение грамоте» 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, на основе собственных игр, занятий. Знакомство с речевыми шаблонами для 
использования в ситуации общения и при ведении диалога. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и/или при самостоятельном чтении вслух. 
Понимание вопроса к тексту, построение ответа по предложенному речевому шаблону. 

Слово и предложение 
Предложение. Заглавная буква и точка - границы предложения. Определение количества 

слов в предложении. Схема предложения. Различение слова и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 
схемами моделями: соотнесение произнесения слова с предложенной звуковой схемой, 
построение схемы звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной схемы. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 
и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 
произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог.  

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

Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, 
я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 
Наблюдение за последовательность букв в русском алфавите.  

Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших 
прозаических текстов и стихотворений.  

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  
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Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.  
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. Письмо под диктовку слов (без стечения согласных) и предложений (не более 
четырех слов), написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и 
последовательность правильного списывания текста (не более пяти предложений). 

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

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных (именах людей, кличках 
животных); перенос по слогам слов без стечения согласных 1 ; знаки препинания в конце 
предложения.  

Учебно-тематическое планирование 
   Распределение количества часов по темам является примерным. Учитель может 

изменить распределение часов на изучение произведений, а также предусматривать 
резервные часы для обеспечения качественного усвоения материала. 
 

1 класс   
Наименование раздела  Количество часов 

Добукварный период  81 
Букварный период 162 
Послебукварный период 54 

Итого 297 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
1 класс  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
— различать слово и предложение, вычленять слова из предложений, определять 

количество слов в предложении; 
— вычленять звуки из слова; 
— различать гласные и согласные звуки; 
— различать ударные и безударные гласные звуки; 
— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 
— различать понятия «звук» и «буква»; 
— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;  
— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова, с учетом развития мелкой моторики детей (при 
необходимости с наглядной опорой); 

— иметь представления о правилах правописания: раздельное написание слов в 
предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 
(именах, фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 
слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 
ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 
1 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог 
самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
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— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
тексты объёмом не более 15-20 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова (без стечения 
согласных), предложения из 3–4 слов, простые тексты объёмом не более 12-15 слов, 
правописание которых не расходится с произношением; 

— понимать прослушанный текст; 
— читать вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии 

со знаками препинания в конце предложения; 
— различать в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
— составлять предложение из набора форм слов, находящихся в соответствующей 

грамматической форме не более 3-5 слов. 
— устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 

наблюдений с опорой на план-вопрос; 
— использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач. 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» («Обучение грамоте») в 1 

классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных 
результатов: 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 
проводить анализ звукового состава слова: определять количество звуков в слове, их 

последовательность и место звука в слове; 
сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков (с 
использованием наглядной опоры); 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 
определять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов с направляющей 
помощью учителя; 

характеризовать звуки по заданным признакам по смысловой наглядной опоре; 
приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких 
согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком; 

анализировать предложение, определять количество слов в предложении; определять 
количество предложений в простом тексте. 

Базовые исследовательские действия: 
проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем алгоритму и с 

помощью педагога, подбирать слова к модели из 2-3 предложенных вариантов; 
 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова (после 

совместного анализа). 
Работа с информацией: 
работать по алгоритму, удерживать последовательность действий, соблюдать ход 

выполнения работы; 
анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 
самостоятельно создавать модели звукового состава слова (на материале простых 

слов). 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 
соблюдать правила ведения диалога; 
воспринимать разные точки зрения; 
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в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 
строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и 

буквенном составе слова; 
давать словесный отчет о выполненном учебном действии (с направляющей помощью 

учителя). 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация:  
соблюдать правила учебного поведения; 
понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 
различать способы и результат действия (записывать слово печатными или 

письменными буквами); 
соблюдать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова по алгоритму; 
удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку. 
Самоконтроль: 
вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 
осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя 

и самостоятельно; 
оценивать правильность написания букв, соединений букв. 
Совместная деятельность: 
принимать общую задачу совместной деятельности, распределять роли, включаться в 

совместную работу и ответственно выполнять свою часть работы; 
использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем; 
принимать участие в простых формах совместной деятельности (работа в паре, малой 

группе). 
 

Требования к оценке уровня усвоения программного материала 
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры, 
применять комплексные знания. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Уставом школы, методическим письмом Министерства образования 
РФ «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» от 19.11.1998 г. № 156/14-
15, письма Министерства образования РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000 г. «Об организации 
обучения в 1 классе четырёхлетней начальной школы» текущая аттестация обучающихся 1-х 
классов осуществляется качественно без фиксации их достижений в журналах. 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 
учитывать сформированность устной речи, навыков чтения и каллиграфии. 

Оценка устной речи осуществляется в соответствии со следующими критериями: 
полнота и правильность ответа; степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
последовательность изложения; культура речи.  

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 
последовательные ответа ученика без недочетов или допускается не более одной неточности 
в речи. 
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Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требования, 
удовлетворяющим для оценки высокого уровня. Но ученик допускает неточности в речевом 
оформлении ответа.  

Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом 
обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим 
вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки 
при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только при помощи 
учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 
употреблении слов и построении словосочетаний и предложений. 

При определении уровня сформированности навыков чтения необходимо учитывать: 
понимание прочитанного текста, способ чтения, правильность, слитность, умения и навыки 
работы с текстом.  

Высокому уровню развития навыка чтения соответствует плавный слоговой способ 
чтения, понимание значения отдельных слов и предложений, соотнесение текста и картинки. 

Среднему уровню сформированности навыка чтения соответствует слоговой способ 
чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок. Учащийся не может понять отдельные 
слова при общем понимания прочитанного, картинку и текст соотносит с помощью наводящих 
вопросов. 

Низкому уровню сформированности навыка чтения соответствует чтение по буквам 
частичное понимание общего смысла прочитанного текста 

При выявлении уровня развития развитие каллиграфического навыка: 
Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочѐта.  
Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 

существенных недочѐта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, 
словами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочѐта.  

Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в 
целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 
неразборчивое, с помарками.  
 

Перечень методической литературы и информационных ресурсов 
 
1. Воронина Т. Азбука 1 класс. Пропись к учебнику Горецкого В.Г. в 4 частях. - М: Вако, 

2010г. 
2.Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.. Учебник: Азбука. 1 класс. - М: Просвещение, 2012г. 
3. Горецкий В.Г. Обучение грамоте и развитию речи. 1 класс. - М: Просвещение, 2010г. 
4. Горецкий В.Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму: книга для 

учителя. - М: Просвещение, 2009г. 
5. Илюхина В.А. Письмо с секретом. Преодоление трудностей при обучении письму. - М: 

Просвещение, 2007г. 
6. Сайт "Начальная школа" http://1-4/prosv.ru 
7. Сухин Н.Г. Азбучные игры. 1 класс. - М.: Просвещение, 2010г. 
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