


Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» составлена на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373, с изменениями и дополнениями). 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ)). 

- Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего образования 

обучающихся с тяжелым нарушением речи (ТНР); 

- Учебного плана МБОУ лицей № 81 

 

 Рабочая программа рассчитана на 17  часов в год (0.5 часа в неделю) –2-4 классы. 

Программа разработана на основе примерной программы «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 

(составители О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В.) и Методические 

рекомендации по изучению обязательных предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» (составители Волчек М.Г., 

Максимова Н.В., Молокова А.В. (НИПКиПРО)). 

 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение». Цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 

 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

-формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально- 

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

-совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать 

и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в 

языке; 



-совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

-приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 

Характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) - обучающиеся с выраженными 

речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами –представляют собой разнородную 

группу не только по степени выраженности речевогодефекта, но и по механизму его 

возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих 

нарушений. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 

недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно- волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Участи обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более 

благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. 

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. 

Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их 

интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 



Данный контингент обучающихся характеризуются возросшей речевой активностью, 

наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико- грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное 

знание и употребление многих обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по 

смысловому, так и по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по 

функциональному назначению, видо- родовые смешения). 

 

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации 

их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; 

неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные 

и причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи 

проявляется в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых 

высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной 

линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что 

проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в 

сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает 

значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на 

основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 

являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их 

причиной и составляющего патологический механизм. 

Содержание коррекционной работы 

Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. 

Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию обучающегося. Обучение правилам коммуникации и 

умениям использовать их в актуальных для обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и 

обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении. Развитие 

потребности и умений активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся. 

Формирование 



«чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных. Формирование 

языковых обобщений (фонематических, морфологических, синтаксических). Развитие навыков 

семантического программирования и языкового оформления как предложений, так и текста. 

Формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с текстом 

(умение выделять части текста, составлять план текста и т. д.). Формирование умения выражать 

свои мысли. 

 

Особые образовательные потребности: 

- Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- Привычная обстановка в классе. 

- Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению (упрощение многозвеньевойинструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность выполнения задания, дополнительное 

прочтение педагогом письменной инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами). 

- Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (крупный шрифт, четкое отграничение одного задания 

от другого, упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению). 

- При необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнение работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторное 

разъяснение инструкции к заданию). 

- Увеличение времени на выполнение заданий. 

- Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения. 

- Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: он является 

основным средством общения между людьми; 

- с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных областях 

науки и культуры; 

- язык является основным средством познания окружающего мира; 

владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентификации 

человека как представителя национальности, народности, государства; 

- использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном уровне 

человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин Российской 

Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к 

истории и развитию русского языка, его функционированию в современном мире — во многом 

определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной деятельности 

учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными положениями 

науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные тексты. 



 Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении любого 

задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые установки: 

«Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные тексты, так 

как хочу быть культурным человеком»; 

«Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть 

окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как 

современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык 

страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

 

Место учебного предмета. 

Программа рассчитана на 51  час (0,5 часов в неделю) за 3года. 

2 класс – 2022 – 2023учебный год (0,5 часов в неделю, 17 часов в год) 

3 класс – 2023 – 2024учебный год (0,5 часов в неделю, 17 часов в год). 

4 класс – 2024– 2025 учебный год (0,5 часов в неделю, 17 часов в год). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

  Ведущее место предмета «Родной (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 являются 

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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Родной ( русский язык)» 

Личностными результатами изучения родного (русского языка) в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная 

речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения родного (русского языка) в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметные результаты 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 



единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать звуки на 

слух;различать зрительные образы букв и графически правильно 

воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые предложения 

- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма; 

усвоение орфографических правил и умение применять их на письме. 

 

 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД): 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; быть терпимыми к 

другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. вычитывать все виды 

текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; пользоваться словарями, 

справочниками; строить рассуждения. 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 



- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; чувство прекрасного – уметь 

чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи; интерес к 

изучению языка. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; в сотрудничестве с учителем 

ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

 

Содержание учебного предмета 

 

2 класс. 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту 

голоса. Умение коллективно обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, продумать мелодику 

чтения. 

 

Слово. 

Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Вежливые слова. 

 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 

значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное 

значения. Умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, 

текстов описательного и повествовательного характера. 

 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации.Умение интонационно 

правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. План текста. 

Связь   между   предложениями   в   тексте.   Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать изложение, сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение использовать 

вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

 

. 

 



3 класс 

Общее понятие о культуре речи. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика 

речи. Монолог и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

 

Слово. 

Слово, его значение. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. 

Крылатые слова. Умение употреблять их в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря. 

Знакомство с элементами словообразования. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение. 

 

4 класс  

Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – диалог. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

 

Слово. 

Повторение изученного в 2 – 3 классах. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Умение определять значение 

многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; 

Прямое и переносное значение слова. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет 

– сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, 

афоризмы. Иностранные заимствования. Новые слова. Умение выделять в тексте стилистически 

окрашенные слова; Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

 

Речевой этикет: 

 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. 

Умение редактировать простое и сложное предложение,  

распространять предложение 

 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету 

 

2 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Слово (5 часов) 

1. Лексическое значение слова. 1 

2. Многозначные слова, их употребление в речи. 1 

3. Прямое и переносное значения слов. 1 

4. Омонимы, их значение в речи. Значение омонимов. 1 



5. Омофоны. 1 

Предложение и словосочетание. (3часа) 

 

     6. Загадки, их художественные особенности. 1 

      7. Пословицы. Употребление в речи образных выражений. 1 

   8. Сравнение. Олицетворение. 1 

Текст. 9 часов) 

 

9. Признаки текста. Тема текста. Заглавие. 1 

10. Текст. Опорные слова. 1 

11. План. Деление текста на части. 1 

12. Составление текста по данному плану. 1 

13. Картинный план. Цитатный план. 1 

14. Обобщение по теме «Виды плана». 1 

15. Связь между предложениями в тексте. Типы текста. 1 

16. Работа с деформированным текстом. 1 

17. Связь между частями текста. 1 

 

3 класс 

 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Речь. ( 1 час) 

1. Правильность, точность, богатство, выразительность речи. 1 

 

Слово (8часов) 

 

2. Многозначные слова. Употребление многозначных слов в устной 
и письменной речи. 

1 

3. Омонимы. Употребление омонимов в устной и письменной речи. 1 

4. Употребление эпитетов в устной и письменной речи. 1 

5. Сравнения в устной и письменной речи. 1 

6. Олицетворения в устной и письменной речи. 1 

7. Эпитеты. Их значение. 1 

8. Эмоционально окрашенные слова и употребление их в речи. 1 

 

 

Текст (9 часов) 

 

9. Текст-описание, повествование, рассуждение. 1 

10. Тема текста. Опорные слова. 1 

11. Составление текста по опорным словам. 1 

12. Деформированный текст. 1 

13. Употребление местоимений и синонимов для связи предложений. 1 

14. Единая тема и смысл предложений. 1 

15. Связь между предложениями в тексте 1 

16. Единый временной план текста. 1 



17. Время глаголов. Временная соотнесенность глаголов в тексте. 1 

18. Стиль речи. Разновидности стилей речи. 1 

19. Монолог и диалог. 1 

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

1 Омонимы. 1 

2 Каламбуры. 1 

3 Фразеологизмы. Применение их в сказках 1 

4 Использование фразеологизмов в разговорной речи 1 

5 Диалектизмы. 1 

6 Сравнение, эпитеты, олицетворение. 1 

7 Сравнение, эпитеты, олицетворение. Работа с текстом. 1 

8 Работа с текстом 1 

9 Пословицы и поговорки. Афоризмы. 1 

10 Подготовка к написанию сочинения по пословице. 1 

11 Написание сочинения по пословице. 1 

12 Анализ сочинений. Художественный стиль. Общее понятие. 1 

13 Сочинение – пейзажная зарисовка. 1 

14 Диалог и монолог. 1 
15 Драматические импровизации. 1 
16 Композиция текста. Основные элементы композиции. 1 
17   

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 Фразеологический словарь русских говоров Сибири / Под редакцией А.И.Фёдорова. 

Новосибирск, 1983; 

 Словарь лексики и народных топонимов Новосибирска (авторы – И. Ливинская, А. Матвеев). 

Новосибирск, 2016; 

 Словарь образных единиц сибирского говора. Авторы-составители - О.И. 

Блинова, М.А. Толстова, Е.А. Юрина Томск, 2014; Н.Т. Бухарева, А.И. 

Федоров 

 «Словарь фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний русских 

говоров Сибири», Новосибирск, 1972; «Полный словарь сибирского говора», 

Том I—IV. Томск, 1992—1995; 

 Краеведческий портал Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской 

области «Новосибирская государственная областная научная библиотека» с его ресурсами, 

посвящёнными памятникам словесности Сибири. 

Критерии оценивания 

Изложение (данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, оценки 

выставляются только за изложение материала). 

 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых ошибок. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 



фактические и речевые неточности. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 







 

 

 





 


