


 
1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для 3-4 класса по предмету «Родной (русский) язык» для 
учащихся начальной школы с задержкой психического развития. Программа   разработана на 
основе методических  рекомендаций 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. и примерной  программы по учебному предмету 
«РОДНОЙ РУССКИЙ 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. 
            Учебный предмет «Родной язык» реализует основную цель обучения: 
- 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. 

2.Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 
межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 
владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 
Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 
духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 
постоянное обновление национальной культуры. 
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и 
мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 
культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет 
способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 
деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других 
людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания 
действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 
культуру ученика. 



Содержание курса ««Родной (русский) язык»» направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 
самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, 
которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на 
изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 
основного курса «Русский язык». 
В содержании курса ««Родной (русский) язык»» предусматривается расширение сведений, 
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 
языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 
русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 
предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 
языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-
историческую обусловленность. 
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 
истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных представлений 
младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 
представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 
нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует 
воспитанию 
патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 
языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 
одной из основных характеристик литературного языка. 
Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении 
русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём 
комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

3.Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) 

язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного языка опирается на содержание 
основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 
чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 
программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 
языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-
ориентированный характер. 
Целевыми установками данного курса являются: 
- совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться 
в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 
- изучение исторических фактов развития языка; 
-расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое 
мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 
- включение учащихся в практическую речевую деятельность. 
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее 
расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений 
общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, 
языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об 
общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 
употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 
единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 



нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 
нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 
умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение 
культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в 
рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию 
русского языка во всех сферах жизни. 
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой 
деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников 
(умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением 
практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров 
данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 
предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, 
жанров, стилистической принадлежности. 
4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по родной (русский) язык 

Изучение предметной области «Родной (русский) язык» должно обеспечивать: 
-воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 
учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 
русского языка; 
-приобщение к литературному наследию русского народа; 
-обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
-расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 
Результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне начального общего 
образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 
 
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
-осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
-осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
-осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
-распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 
особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы 
и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 
-понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 
произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 
эпитетов и сравнений в речи; 
 
-понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 
русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 
современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
-понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 
употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
-понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 
изученного). 
 



2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике: 
-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека; 
-соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка 
(в рамках изученного); 
-соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в 
рамках изученного); 
-обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 
речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 
ситуации и стилю общения; 
-соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 
литературного языка: произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 
слов); 
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: выбор из 
нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 
предмету или явлению реальной действительности; 
-проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
-выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
-редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 
точной передачи смысла; 
-соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 
отдельных форм множественного числа имен существительных; 
-употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего 
времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 
лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
-выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 
падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 
выражено глаголом в форме прошедшего времени); 
-редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 
-соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 
-соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
-соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 
-совершенствование умений пользоваться словарями: 
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для 
уточнения нормы формообразования; 
использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антонимов 
для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 
использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения 
слова, вариантов произношения; 
использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 
этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 
использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов; 
 
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 
и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 



владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов 
об истории языка и культуре русского народа; 
-владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
-чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 
языковых особенностей текстов; 
-умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 
факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 
 -устанавливать логическую связь между фактами; 
 
-умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;  
-составлять план текста, не разделённого на абзацы;  
-приводить объяснения заголовка текста;  
-владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
-умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 
изменением лица; 
-уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
-уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 
др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
-умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
-создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 
-создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами); 
-создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 
письменной форме и представление его в устной форме; 
-оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
-редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 
сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
-соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
-соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 
-различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 
 
 
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности. 

 
Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 



3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
 

и правилах речевого этикета; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
 

 

Личностные результаты 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах.  
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 
позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 
доброжелательности. 
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты 
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 
её осуществления.  
3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 
способы их решения. 
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  
6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 
практических задач. 
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.  
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.  
9. Овладение следующими логическими действиями: 
 
• сравнение; 
• анализ; 
• синтез; 
• классификация и обобщение по родовидовым признакам; 



• установление аналогий и причинно-следственных связей; 
• построение рассуждений; 
• отнесение к известным понятиям.  
10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 
монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 
11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 
оценивать собственное поведение.  
12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 
сотрудничества. 
13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами или процессами. 
Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения.  
3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 
лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 
существенные связи, отношение и функции. 
4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 
слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 
5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 
6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.             
Предметные результаты  
1) 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; 
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 
3) 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; 
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических икоммуникативных задач.               



5.Место учебного предмета. 

Программа рассчитана на 2 года 34ч. 
3 класс – 2019 – 2020учебный год (0,5 часов в неделю, 17 часов в год) 

4 класс – 2020 – 2021 учебный год (0,5 часов в неделю, 17 часов в год). 
 
 

6.Содержание учебного курса. 

№ п/п Разделы, темы 

количество часов   

Примерна
я 
программа 

Рабочая 
программа 

 

3кл. 4кл. 

   34 17 17 

I 
Русский язык: прошлое 
и настоящее  

- 13 6 7 

II Язык в действии - 7 4 3 
III Секреты речи и текста - 14 7 7 
 
3 класс (17 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 
правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, 
снега; названия растений). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 
занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, 
сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 
произведениях фольклора и художественной литературы. 
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» 
(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
Раздел 2. Язык в действии (4 часа) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 
оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 
книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 
уровне). 
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 
существительных). Практическое овладение 
нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 
Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных (например, 
родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое 
овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-
падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом 
уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов) 



Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 
связанных с народными промыслами. 
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 
изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 
пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 
4 класс (17 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 
доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 
мачеха, падчерица). 
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 
чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 
семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 
народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 
образную форму. 
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 
произведениях фольклора и художественной литературы. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 
языках других народов. 
Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 
поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля 
и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 
Раздел 2. Язык в действии (3 часа) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи). 
 
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 
времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 
конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). История 
возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование 
навыков правильного пунктуационного оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов) 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 
прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 
целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 
отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 
редактирования текста. 
Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
 
 

 

 



7. Особенности обучения детей с ОВЗ по «Родному (русскому) языку» 

 

Вариант 

7.1 

           
         Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся, 
отстающие от одноклассников в усвоении знаний, должны участвовать во 
фронтальной работе вместе со всем классом (повторять ответы на вопросы, 
объяснения за учителем или сильным учеником по наводящим вопросам, 
пересказывать по упрощенному плану и т.д.). Для самостоятельного выполнения 
этим учащимся предлагаются облегчѐнные варианты заданий. 
         Со 2 класса проводятся подготовительные упражнения – ответы на 
последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 
деформированным текстом и др.  
         Графические навыки у учащихся совершенствуются к 4-му классу. 
Трудности формирования графических навыков у учащихся с ОВЗ часто бывают 
связаны с недостатком развития движений мелких мышц руки и малой их 
координированностью. Эта работа заключается в закреплении написания 
строчных и прописных букв. 

     В процессе практических грамматических упражнений изучаются 
различные разряды слов – названия предметов, действий, признаков, 
родственные слова. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых 
частей слова направлено на обозначение и активизацию словаря учащихся. В 
процессе упражнений формируются навыки правописания. 

На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию 
навыков связной письменной речи, т.к. возможности школьников излагать свои 
мысли в письменной форме, весьма ограничены. В связи с этим ведѐтся 
постоянная работа над развитием их фонематического слуха и правильного 
произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению 
предложений, связному устному и письменному высказыванию. 

 Усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания осуществляется 
в процессе обучения одновременно. 

 Программа по грамматике и правописанию включает следующие разделы: 
повторение; звуки и буквы; слово; предложение; связная речь; письмо и 
чистописание.  

Фонетико-фонематические нарушения учащихся затрудняют овладение ими 
грамматикой и правописанием. Вследствие этого особое внимание уделяется 
звукобуквенному анализу, который является основой формирования 
фонетически правильного письма и письма по правилу.  

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки учащихся к 
самостоятельной жизни, к общению. Постепенно в процессе упражнений у 
учащихся формируются навыки построения разной степени распространѐнности 
простого предложения. Одновременно идѐт закрепление орфографических и 
пунктуационных навыков. их соединений, что предупреждает появление при 
письме графических ошибок в списывании с рукописного и печатного текста. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



8.Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

№ 

п\п 

Содержан

ие 

учебного 

предмета, 

курса 

Характеристика деятельности обучающихся 

 3 

кл. 

4 

кл. 

 

 

Русский 

язык 

(письмо) 

  

1. 

Русский 
язык: 
прошлое и 
настоящее  

6 7 

Классифицировать слова в соответствии с их значением ( слова, 
называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 
салазки, санки, волчок, свистулька).  Слова, связанные с особенностями 
мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, 
друг – недруг, брат – братство – побратим). 
Группировать слова, сходные по значению и звучанию.                                        
Наблюдать: сравнивать  русские  пословицы и поговорки  с 
пословицами и поговорками других народов. 
Списывать деформированный текст с его параллельной 
корректировкой.                   Придумывать предложения с заданными 
словами с последующим распространением предложений. 

2. 
Язык в 
действии 

4 3 

Наблюдать за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа 
со словарем ударений.  Многообразием  суффиксов, позволяющих 
выразить различные оттенки значения и различную оценку, как 
специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька 
и т. п.) (на практическом уровне). 
Воспроизводить фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 
необычным произношением и ударением».  
Объяснять нормы правильного и точного употребления предлогов, 
образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 
пространственным значением) (на практическом уровне). 

3. 
Секреты 
речи и 
текста 

7 7 

Редактировать  предложенный текст  с целью совершенствования их 
содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Составлять  план текста, не разделенного на абзацы. 
Оцениванивать устные и письменные речевые высказывания с точки 
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  

Итого 17 17  
 

  9. Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися с 

ЗПР 

 
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 
у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 
Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя. 
Во время обучения в 1 целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, 
используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 
насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На 



этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 
учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 
прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 
Целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна базироваться 
на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 
даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 
выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 
становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 
 
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе 
оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 
должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 
АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР 
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
упрощение много-звеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 
и семантическому оформлению и др.); 
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции заданию); 
увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации короткого перерыва (10-
15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможност, или невозможности) продолжения обучения 
на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 
освоения программы коррекционной работы. 
Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом 
возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 
счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 
основании положительной индивидуальной динамики. 



Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 
обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих 
о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 
сохранении его психоэмоционального статуса. 
 

 
 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Определение количественных характеристик (необходимый минимум) 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся). 

 

 

 
Материально- техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» 

Наименование объектов и средств материально- 
технического обеспечения 

количество примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 
классов (программа, учебники, рабочие тетради) 
Примерная программа начального общего 
образования по русскому языку 

К 

 

 

Д 

Библиотечный фонд 
формируется с учётом типа 
школы с русским (родным) 
языком обучения на основе 
федерального перечня 
учебников, рекомендуемых 
(допущенных) Минобрнауки 
РФ. 

 Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное 
полотно, набор букв, образцы письменных букв) 
Касса букв и сочетаний 
Таблицы к основным разделам грамматического 
материала, содержащегося в программе по 
русскому языку 
Наборы сюжетных картинок в соответствии с 
тематикой, определённой в программе по 
русскому языку ( в том числе и в цифровой 
форме) 
Словари по русскому языку: толковый, 
фразеологизмов, морфемный и 
словообразовательный) 
Репродукции картин в соответствии с тематикой 
и видами работы, указанных в программе и 
методических пособиях 

Д 

Ф 

Д 

 

Д 

Ф\Д 

Д 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные пособия П При наличии необходимых 
технических условий 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц.                                                                                   

Д 

Д 

По возможности 
 



Магнитная доска.         
Видеомагнитофон.                                                                  
Телевизор.                                                                          
Персональный компьютер                       
Мультимедийный проектор.                                               
Сканер. Принтер, цифровая фотокамера, 
цифровая видеокамера со штативом 

Д 

Д 

Д/П 

Д 

Д 

С диагональю не менее 72 см 
При наличии 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты и другие информационные 
объекты, отражающие темы курса русский язык 

Д  
При наличии технических 
средств 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом 
стульев 
Стол учительский тумбой 
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий. 
Настенные доски 
Подставки для книг, держатели схем и таблиц 

К 

Д 

Д 

Д 

К 

 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов 
по темам. 
Настольные развивающие игры 

П 

Ф 

 
 

 
Нормативно-правовое обеспечение: 

 Закон  "Об образовании  в РФ"от 21.12.2012 (ред. от 07.05.2013) № 99 -ФЗ ( вступает в 
силу с 1 сентября 2013 года) 
 ФГОС  НОО (от 6 октября 2009 № 373, с изменениями от 26.11.2010 № 1241) 
 Приказ № 2357 от 22.09.2011 О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 
приказом МинОбр и науки РФ от 6октября 2009 № 373 
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа. Изд.4, переработанное, М.Просвещение, 2012 
 «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа». М.Просвещение. 
2011; 
 Конвенция о правах ребенка. (Принята Генеральной Ассамблеей от 20 ноября 1989 года). 
 Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. №761"О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы"  
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г №19993 (вступило в силу с 1 
сентября 2011 г.) 
 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 
03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 
 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 



приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 
 
 

 
 


