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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования ФЗ, Приказ от 6 октября 2009 г. № 373; 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России ФГОС НОО; 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-

развивающее обучение: Начальные классы (I-Подготовительный класс / Под 

ред. С. Г. Шевченко. - М.: Школьная пресса 2004 

5. Программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г и ориентирована на работу 

по учебно-методическому комплекту «Школа России» М: Просвещение 2011г., 

планируемых результатов начального общего образования, методическим 

рекомендациям к адаптированным программам. 

Программа построена с учѐтом специфики усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются 

различного характера задержки психического развития. 

Целями изучения предмета «Русский язык» для ребѐнка с ЗПР являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Эффективность обучения детей с ЗПР зависит от решения коррекционно-

развивающих, коррекционно-образовательных и коррекционно-воспитательных 

задач: 
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- максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, 

формированию звукового анализа и синтеза; 

- уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и 

закрепления непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

- развитие связной речи: формирование и совершенствование умения 

создавать текст, т. е. связно выражать свои мысли, точно и разнообразно 

употреблять слова, говорить внятно и выразительно; воспитание интереса к 

родному языку; 

- формирование навыков учебной работы; 

- развитие приемов умственной деятельности, необходимых для 

овладения программой по русскому языку: умения наблюдать, сравнивать и 

обобщать языковые явления. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем 

предваряется накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за 

явлениями языка и практическими языковыми обобщениями. 

Установкой на полноценное овладение учащимися коммуникативной 

функцией языка обусловлены не только основные задачи его изучения в школе, 

но и содержание обучения, его методы, средства и организационные формы. 

Основные направления коррекционной работы: 

 максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, 

формированию звукового анализа и синтеза; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и 

закрепления непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

 развитие связной речи: формирование и совершенствование умения 

создавать текст, т. е. связно выражать свои мысли, точно и разнообразно 

употреблять слова, говорить внятно и выразительно; воспитание интереса к 

родному языку; 

 формирование навыков учебной работы; 
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 развитие приемов умственной деятельности, необходимых для 

овладения программой русского языка: умения наблюдать, сравнивать, 

анализировать и обобщать языковые явления. 

Ведущие принципы: Изучение русского языка является средством 

овладения первоначальными научными знаниями о русском языке, 

представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, средством развития умений 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. 

Русский язык является основным каналом социализации личности, 

основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, основой формирования умения учиться и способности 

к организации своей деятельности средством формирования морально-

этических норм, принятых в обществе. 

«Русский язык» — это главный, центральный предмет в начальном звене 

школы, неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, обеспечивает готовность выпускников начальной школы 

к дальнейшему образования. В основу формирования адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
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• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения учащимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность учащегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР. 

Учащиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
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высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм 

и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. 

У данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. 

Содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального образования, поэтому изменения в программу не внесены. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно c литературным 
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чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается c обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Русский язык» 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 «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую 

успеваемость школьника по всем предметным областям. Однако даже у 

школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение необходимого 

учебного содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со 

сложностью организации речевой деятельности. 

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. 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 аграмматизму (рассогласование слов в 

предложении в роде, числе, падеже) и смысловым ошибкам. У детей 

недостаточен интерес к звучащему слову, его следует стимулировать и 

поощрять. Они нередко продолжают демонстрировать слабые языковые 

способности и недостаточные речевые умения: затрудняются определить 

звуковой и слоговой состав слова, дифференцировать сходные фонемы, 

выделить границы предложения, согласовывать слова в предложениях, 

самостоятельно выражать в речи просьбу, разворачивать ответ, пользоваться 
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речевыми формами этикета. У учащихся с ЗПР могут наблюдаться нарушения 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, не скорригированные в период предшествующего обучения. 

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для 

преодоления не только перечисленных несовершенств, но и других недостатков 

развития, типичных для учащихся по варианту 7.2. Вместе с тем механический 

перенос на контингент с ЗПР методических рекомендаций по обучению 

школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, равно как и надежда 

на коррекционный эффект исключительно особых организационных условий 

(меньшее количество обучающихся в классе, пролонгация обучения и пр.) 

опасен отсутствием ожидаемого результата. 

В ходе обучения младший школьник с ЗПР расширяет 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. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

1. Формирование представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3. Развитие коммуникативных умений. 

4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 

5. Развитие способностей к творческой деятельности. 
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Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; 

 побуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Изучение программного материала должно обеспечивать не только 

усвоение определенных знаний, умений и навыков, но также формирование 

таких приемов умственной деятельности, которые необходимы для коррекции 

недостатков развития обучающегося, испытывающего трудности в обучении. 

Учитывая психологические особенности и возможности ребѐнка, 

целесообразно давать материал небольшими дозами, постепенно его усложняя, 

увеличивая количество тренировочных упражнений, включая ежедневно 

материал для повторения и самостоятельных работ. Следует избегать 

формального заучивания правил, списывания готовых упражнений и т. д. 

Обучающийся должен уметь показать и объяснить все, что он делает, пишет, 

читает, вставляет пропущенные буквы, подчѐркивает и выделяет. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
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определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим, современные 

научные представления об особенностях психофизического развития у 

обучающихся с ОВЗ позволяют выделить образовательные потребности: 

Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; обеспечение 

непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; постоянная помощь в 

осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; специальное обучение «переносу» 

сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; постоянное стимулирование 

познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру; использование преимущественно 

позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, 

индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа. 

Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно -

коммуникативные, проблемно- поисковые, личностно - ориентированные, 

технологии разноуровнего и дифференцированного обучения. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предметная область «Филология» – учебные предметы: Русский язык 

(Формирование грамматического строя речи, грамматика). 

На изучение предмета «Русский язык» в 4 классе отводится 4 часа в 

неделю – 136 часов в год, и 1 час на изучение Родного языка ( 0,5 ч- родной 

язык на родном (русском) языке и 0,5 ч литературное чтение на родном 

(русском ) языке.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение учащимся 4 класса с ЗПР 

определѐнных личностных, метапредметных и предметных результатов 

базового уровня. 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

результатов: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности (социальных, учебно познавательных и внешних); 

формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-

познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и 

читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, 

понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, его значения в процессе получения 

школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 
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• понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса 

русского языка; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.), к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования 

РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить 

новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле способа решения; • осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; • выполнять 

учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 
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• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

• понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети 

Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых 

единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, 

практических и лингвистических задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или познавательного, 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать 
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аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить 

факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД: 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

• строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐру; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

• стремиться к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

• строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 
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соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

• применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

Предметные результаты 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

•осознание значения русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 

дальнейшем образовании; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в 

объѐме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

свободного общения; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных 

понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, орфографии (в объѐме изучаемого курса); 
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• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), 

использовать эти действия для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач (в объѐме изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими 

и пунктуационными умениями (в объѐме изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Содержание учебного предмета 

«Русский язык» в четвертом классе включает следующие разделы: 

По своей структуре она линейно-концентрическая. Программа рассчитана 

на учащего, имеющего смешанное специфическое расстройство психического 

(психологического) развития (задержку психического развития), и 

обучающегося по адаптированной общеобразовательной программе для детей 

ЗПР VII вида, поэтому при ее составлении учитывались следующие 

психические особенности ребѐнка: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких школьников 

имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков, и 

опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с 

реальной жизнью. В результате обучения письму ученик должен уметь 

«перевести» звук в букву (имеются в виду фонетико-грамматические 

написания), правильно и четко написать букву, слово, предложение, списать с 

книги и с доски, написать под диктовку, проверить написанное и исправить 

ошибки. Содержание графических упражнений составляет письмо наиболее 
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трудных для обучающихся букв и соединений, списывание с рукописного и 

печатного текста, письмо под диктовку, письмо под счет. В состав заданий 

входит также исправление графических ошибок, допущенных в предыдущих 

работах. Письмо обучающегося должно быть опрятным, четким и правильным. 

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- Система языка (основы лингвистических знаний); лексика, фонетика, 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

-орфография и пунктуация; 

-развитие речи. 

Программа по русскому языку обеспечивает усвоение детьми с ЗПР 

содержания начальной ступени обучения и реализацию требований 

Федерального компонента государственного стандарта к знаниям и умениям 

обучающихся, заканчивающих начальную школу. 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной 

школой, принадлежит изучению родного языка. Учебный предмет «Русский 

язык» занимает ведущее место в начальном обучении и направлен на 

формирование функциональной грамотности детей с ЗПР. 

Повторение   

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Диалог. Монолог. 

Текст и его план. Признаки текста: смысловое единство предложений в 

тексте, заглавие текста, тема, основная мысль. Подробное изложение. Типы 

текстов. 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, 

середине, конце предложения (общее представление). Основа предложения. 
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Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. Вычленение 

из предложения словосочетаний. Разбор предложения по членам предложения. 

Коррекционная работа. 

Разминка (зрительный диктант) 

Развитие зрительной и оперативной памяти, орфографической зоркости. 

Развитие вербально- логического мышления. 

Развитие способности установления причинно-следственных связей. 

Предложение  

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Простые и сложные предложения. Простое предложение с однородными 

членами и сложное предложение. Развитие речи: Письменное изложение 

повествовательного текста. 

Коррекционная работа. 

1. Создание атмосферы доброжелательности при опросе. При опросе 

разрешать дольше готовиться у доски. Давать примерный план опроса. 

Разрешать при ответе пользоваться ОК, пособиями, схемами. Поощрять первые 

же успехи при опросе. 

2. Более часто обращаться с вопросами, выясняющими степень 

понимания учебного материала. Привлечение в качестве помощников при 

показе опытов, наглядных пособий. Чаще вовлекать в беседу в ходе 

проблемного обучения. 

Разделять сложные задания на определенные дозы, этапы и пр. 

Внимательно наблюдать за деятельностью, отмечая положительные моменты в 

его работе, активизируя усилия. 

3. Выявлять типичные затруднения и ошибки в работе ребенка и 

акцентировать на них внимание. 
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4. Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно 

вскрывающих сущность изучаемого, а не механически увеличивать число 

однотипных упражнений. 

Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая 

возможные затруднения в работе. 

Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий. 

Давать задания по повторению материала, который потребуется при 

усвоении новой темы. 

Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях. 

Слово в языке и речи   

Многозначные слова. Слова в прямом и переносном значениях. 

Заимствованные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

Значимые части слова. Роль окончания в слове. Разбор слова по составу. 

Приставки и суффиксы. 

Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок в словах. 

Правописание слов с суффиксами –ик, -ек, -ок, -онок. Правописание слов с 

разделительными твѐрдым (ъ) и мягким (ь) знаками. Развитие речи: 

Письменное изложение повествовательного деформированного текста. 

Части речи (5ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол. 

Коррекционная работа. 

1. Создание атмосферы доброжелательности при опросе. При опросе 

разрешать дольше готовиться у доски. Давать примерный план опроса. 

Разрешать при ответе пользоваться ОК, пособиями, схемами. Поощрять первые 

же успехи при опросе. 

2. Более часто обращаться с вопросами, выясняющими степень 

понимания учебного материала. Привлечение в качестве помощников при 
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показе опытов, наглядных пособий. Чаще вовлекать в беседу в ходе 

проблемного обучения. 

Разделять сложные задания на определенные дозы, этапы и пр. 

Внимательно наблюдать за деятельностью, отмечая положительные моменты в 

его работе, активизируя усилия. 

3. Выявлять типичные затруднения и ошибки в работе ребенка и 

акцентировать на них внимание. 

4. Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно 

вскрывающих сущность изучаемого, а не механически увеличивать число 

однотипных упражнений. 

Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая 

возможные затруднения в работе. 

Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий. 

Давать задания по повторению материала, который потребуется при 

усвоении новой темы. 

Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях. 

Имя существительное  

Изменение по падежам имѐн существительных. Признаки падежных 

форм имѐн существительных. Различие имѐн существительных в именительном 

падеже, родительном, винительном падежах. Различие имѐн существительных 

употреблѐнных в предложном падеже. Падежные склонения имѐн 

существительных 1-го склонения. 2-е склонение имѐн существительных. 3-е 

склонение имѐн существительных. Падежные окончания существительных 2-го 

и 3-го склонения. Развитие речи: подробное изложение по совместно с 

учителем составленному плану. 

Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных в 

единственном числе 

Именительный и винительный падежи имѐн существительных. Падежные 

окончания имѐн существительных в родительном падеже и винительном 
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падежах. Падежные окончания имѐн существительных в дательном падеже и 

родительном. Падежные окончания имѐн существительных в творительном 

падеже. Безударные окончания имен существительных во всех падежах. 

Развитие речи: сочинение –отзыв по репродукции картины художника В.А. 

Тропинина «кружевница». 

Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных 

во множественном числе 

Склонение имѐн существительных во множественном числе. Падежные 

окончания имѐн существительных множественного числа в именительном, 

родительном, дательном, винительном, творительном, предложном падежах. 

Проект «Говорите правильно!» 

Коррекционная работа. 

1. Создание атмосферы доброжелательности при опросе. При опросе 

разрешать дольше готовиться у доски. Давать примерный план опроса. 

Разрешать при ответе пользоваться ОК, пособиями, схемами. Поощрять первые 

же успехи при опросе. 

2. Более часто обращаться с вопросами, выясняющими степень 

понимания учебного материала. Привлечение в качестве помощников при 

показе опытов, наглядных пособий. Чаще вовлекать в беседу в ходе 

проблемного обучения. 

Разделять сложные задания на определенные дозы, этапы и пр. 

Внимательно наблюдать за деятельностью, отмечая положительные моменты в 

его работе, активизируя усилия. 

3. Выявлять типичные затруднения и ошибки в работе ребенка и 

акцентировать на них внимание. 

4. Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно 

вскрывающих сущность изучаемого, а не механически увеличивать число 

однотипных упражнений. 
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Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая 

возможные затруднения в работе. 

Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий. 

Давать задания по повторению материала, который потребуется при 

усвоении новой темы. 

Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях. 

Глагол  

Повторение. Неопределѐнная форма глагола. Образование временных 

форм от глаголов в неопределѐнной форме. Спряжение глагола. Изменение 

глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 2-е лицо 

глаголов настоящего и будущего времени в ед. ч. Развитие речи: сочинение по 

репродукции картины И.И. Левитана «Весна. Большая вода». I и II спряжение 

глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. Возвратные глаголы. Правописание возвратных и 

невозвратных глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Коррекционная работа. 

1. Создание атмосферы доброжелательности при опросе. При опросе 

разрешать дольше готовиться у доски. Давать примерный план опроса. 

Разрешать при ответе пользоваться ОК, пособиями, схемами. Поощрять первые 

же успехи при опросе. 

2. Более часто обращаться с вопросами, выясняющими степень 

понимания учебного материала. Привлечение в качестве помощников при 

показе опытов, наглядных пособий. Чаще вовлекать в беседу в ходе 

проблемного обучения. 

Разделять сложные задания на определенные дозы, этапы и пр. 

Внимательно наблюдать за деятельностью, отмечая положительные моменты в 

его работе, активизируя усилия. 
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3. Выявлять типичные затруднения и ошибки в работе ребенка и 

акцентировать на них внимание. 

4. Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно 

вскрывающих сущность изучаемого, а не механически увеличивать число 

однотипных упражнений. 

Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая 

возможные затруднения в работе. 

Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий. 

Давать задания по повторению материала, который потребуется при 

усвоении новой темы. 

Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях. 

Имя прилагательное   

Повторение. Изменение по падежам имѐн прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. Склонение 

имѐн прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Развитие речи: сочинение –описание по личным наблюдениям на тему 

«Моя любимая игрушка», сочинение – рассуждение по репродукции картины 

В. А. Серова «Мика Морозов». Проект «Имена прилагательные в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина». Склонение имѐн прилагательных женского 

рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. Обобщение по разделу «Имя прилагательное». 

Коррекционная работа. 

1. Создание атмосферы доброжелательности при опросе. При опросе 

разрешать дольше готовиться у доски. Давать примерный план опроса. 

Разрешать при ответе пользоваться ОК, пособиями, схемами. Поощрять первые 

же успехи при опросе. 

2. Более часто обращаться с вопросами, выясняющими степень 

понимания учебного материала. Привлечение в качестве помощников при 
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показе опытов, наглядных пособий. Чаще вовлекать в беседу в ходе 

проблемного обучения. 

Разделять сложные задания на определенные дозы, этапы и пр. 

Внимательно наблюдать за деятельностью, отмечая положительные моменты в 

его работе, активизируя усилия. 

3. Выявлять типичные затруднения и ошибки в работе ребенка и 

акцентировать на них внимание. 

4. Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно 

вскрывающих сущность изучаемого, а не механически увеличивать число 

однотипных упражнений. 

Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая 

возможные затруднения в работе. 

Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий. 

Давать задания по повторению материала, который потребуется при 

усвоении новой темы. 

Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях. 

Местоимение (9ч) 

Повторение. Роль местоимений в речи. Личные местоимения 1,2, и 3-го 

лица. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений 

1-го и 2-го лица ед.ч. и мн.ч. Изменение по падежам личных местоимений 3-го 

лица ед.ч. и мн.ч. Правописание личных местоимений 3-го лица. 

Коррекционная работа. 

1. Создание атмосферы доброжелательности при опросе. При опросе 

разрешать дольше готовиться у доски. Давать примерный план опроса. 

Разрешать при ответе пользоваться ОК, пособиями, схемами. Поощрять первые 

же успехи при опросе. 

2. Более часто обращаться с вопросами, выясняющими степень 

понимания учебного материала. Привлечение в качестве помощников при 
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показе опытов, наглядных пособий. Чаще вовлекать в беседу в ходе 

проблемного обучения. 

Разделять сложные задания на определенные дозы, этапы и пр. 

Внимательно наблюдать за деятельностью, отмечая положительные моменты в 

его работе, активизируя усилия. 

3. Выявлять типичные затруднения и ошибки в работе ребенка и 

акцентировать на них внимание. 

4. Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно 

вскрывающих сущность изучаемого, а не механически увеличивать число 

однотипных упражнений. 

Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая 

возможные затруднения в работе. 

Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий. 

Давать задания по повторению материала, который потребуется при 

усвоении новой темы. 

Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях. 

Повторение   

Язык и речь. Текст. Предложение и словосочетание. Лексическое 

значение слова. Состав слова. Правописание орфограмм в значимых частях 

слова. Части речи. Звуки и буквы. 

Коррекционная работа. 

1. Создание атмосферы доброжелательности при опросе. При опросе 

разрешать дольше готовиться у доски. Давать примерный план опроса. 

Разрешать при ответе пользоваться ОК, пособиями, схемами. Поощрять первые 

же успехи при опросе. 

2. Более часто обращаться с вопросами, выясняющими степень 

понимания учебного материала. Привлечение в качестве помощников при 

показе опытов, наглядных пособий. Чаще вовлекать в беседу в ходе 

проблемного обучения. 
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Разделять сложные задания на определенные дозы, этапы и пр. 

Внимательно наблюдать за деятельностью, отмечая положительные моменты в 

его работе, активизируя усилия. 

3. Выявлять типичные затруднения и ошибки в работе ребенка и 

акцентировать на них внимание. 

4. Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно 

вскрывающих сущность изучаемого, а не механически увеличивать число 

однотипных упражнений. 

Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая 

возможные затруднения в работе. 

Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий. 

Давать задания по повторению материала, который потребуется при 

усвоении новой темы. 

Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Описание деятельности обучающихся  Учет рабочей программы 

воспитания  

1 Сведения о 

русском языке 

(1 час, далее 

продолжается 

изучение во 

всех разделах 

курса) 

Коллективное обсуждение с комментариями учителя фрагмента статьи 69 

Конституции Российской Федерации: «Государство защищает культурную 

самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, 

гарантирует сохранение этнокультурного 

и языкового многообразия».  

Учебный диалог «Почему каждому народу важно сохранять свой язык? Как общаться 

разным народам, проживающим в одной стране?», в ходе диалога формулируются 

суждения о многообразии языкового пространства России и о значении русского 

языка как языка межнационального общения. 

Работа в парах: придумать ситуацию использования русского языка как языка 

межнационального общения. 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых развивается умение 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей. 

Организация работы с 

детьми как в офлайн, так и 

онлайн формате; 

-установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации, согласно 

Устава школы, Правилам 

внутреннего распорядка 

школы; 

- использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

2 Фонетика и 

графика 

(6 часов) 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем характеризовать звуки?». 

Работа в парах: устная характеристика звуков по заданным признакам. 

Работа с таблицей: определение соотношения количества звуков и букв в 

предложенном наборе слов, заполнение таблицы с тремя колонками: количество 

звуков равно количеству букв, количество звуков меньше количества букв, 

количество звуков больше количества букв (после совместного анализа). 

Совместный анализ предложенного алгоритма звукобуквенного разбора. 

Практическая работа: проведение звукобуквенного разбора предложенных слов (с 

опорой на ленту букв). 

3 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Подбери рифму» (предлагаются слова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно подобрать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предложения 

с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. Практическая работа: 

поставить ударение в словах из орфоэпического перечня, проверить правильность 

постановки ударения по орфоэпическому словарю, а потом правильно их произнести.  
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Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него предложенные учителем слова 

из отрабатываемого в данном учебном году орфоэпического перечня, а потом 

прочитать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова из предложенного 

списка (не совпадает с отрабатываемым перечнем слов) и поставить в них ударение. 

Игра соревнование «Где поставить ударение?».  

Проектное задание «Ударение в словах, которые пришли в русский язык из 

французского языка».  

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, кейсов и 

дискуссий; 

-применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, викторины, 

тестирование кейсы, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

4 Лексика  

(8 часов) 

Комментированное выполнение задания: выбор из ряда синонимов слова, которое 

подходит для заполнения пропуска в предложении текста, объяснение своего выбора. 

Работа в группах: работа с дидактическим текстом, анализ уместности использования 

слов в предложениях, нахождение случаев неудачного выбора слова, корректировка 

обнаруженных ошибок (выбор наиболее точного синонима) (с направляющей 

помощью учителя). 

Упражнение: составить синонимичные ряды, располагая слова по нарастанию / 

убыванию признака (например: большой, огромный, громадный, гигантский). 

Работа в парах: найди в пословицах слова-антонимы. 

Упражнение: закончи начатое предложение словами-антонимами. 

Работа с рисунками: соотнесение рисунков с соответствующими им 

фразеологизмами. 

Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их значений. Работа в группах: поиск 

в текстах фразеологизмов. 

Дифференцированное задание: работа со словарѐм фразеологизмов, выписывание 

значений 2–3 фразеологизмов. 

Творческое задание: создание собственных шуточных рисунков, основанных на 

буквальном понимании значения слов, входящих в состав фразеологизма. 
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5 Состав слова 

(морфемика) 

(8 часов) 

Учебный диалог «Что мы помним о частях слова?», в ходе диалога даѐтся устная 

характеристика частей слова по заданным признакам (значение, способ выделения, 

способ обозначения) (с опорой на таблицу). 

Наблюдение за изменяемыми и неизменяемыми словами, выделение основы слова. 

Упражнение: проведение по предложенному алгоритму разбора слова по составу. 

Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по составу. Проверочная работа с 

последующим самоанализом, отработка умений корректировать свои действия для 

преодоления ошибок в разборе слов по составу. 

Наблюдение и определение значения наиболее употребляемых суффиксов изученных 

частей речи. 

Практическая работа: образование новых слов при помощи суффиксов с конкретным 

значением (например: образование имен существительных со значением профессий 

при помощи суффиксов -тель-, -чик-, -щик; образование имен прилагательных со 

значением неполноты признака при помощи суффиксов -оват-, -еват- и др.) по 

предложенному образцу. 

другими детьми; 

- Олимпиады, занимательные 

уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-

класс, урок-исследование и 

др. 

Учебно-развлекательные 

мероприятия (турнир «Своя 

игра», викторины, 

литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, 

экскурсия и др.);   

 -включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников;  

 -организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 
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6 Морфология 

(45 часов) 

Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания таблицы, установление 

основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи. 

Упражнение: группировка слов на основании того, какой частью речи они являются 

(с опорой на таблицу «Части речи»). 

Дифференцированное задание: классификация частей речи по признаку 

(самостоятельные и служебные части речи). 

Комментированное выполнение задания, связанного с выбором основания для 

сравнения слов, относящихся к одной части речи, но различающихся 

грамматическими признаками. 

Работа в группах: нахождение основания для группировки слов (в качестве 

основания для группировки могут быть использованы различные признаки, 

например: по частям речи; для имѐн существительных – по родам, числам, 

склонениям, для глаголов – по вопросам, временам, спряжениям) (при 

необходимости с опорой на таблицы). 

Практическая работа: определение грамматических признаков имѐн 

существительных (при необходимости с опорой на таблицы). 

Упражнение: соотнесение слов и наборов их грамматических характеристик. 

Работа в парах: группировка имѐн существительных по разным основаниям. 

Упражнение: нахождение в тексте (например, в поэтическом) имѐн существительных 

с заданными грамматическими характеристиками. 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имѐн существительных лишнего 

имени существительного – не имеющего какого-то из тех грамматических признаков, 

которыми обладают остальные слова в группе. 

Практическая работа: определение грамматических признаков имѐн прилагательных 

(при необходимости с опорой на таблицы). 

Комментированное выполнение задания по соотнесению формы имени 

прилагательного с формой имени существительного. 

Работа в группах: анализ дидактического текста, поиск ошибок на согласование имѐн 

существительных и имѐн прилагательных, исправление найденных ошибок (при 

необходимости с направляющей помощью учителя). 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

-инициирование и поддержка 

проектной деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов. 
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Упражнение: склонение личных местоимений с последующим заполнением таблицы.  

Упражнение: употребление местоимения в нужной падежной форме со 

словосочетаниями (например: подошел к (он) – подошел к нему) с опорой на 

таблицу.  

Практическая работа: определение грамматических признаков глаголов (при 

необходимости с опорой на таблицы). 

Комментированное выполнение задания: соотнесение глаголов и их грамматических 

характеристик. 

Работа в группах: объединение глаголов в группы по определѐнному признаку 

(например, время, спряжение). 

Моделирование в процессе коллективной работы алгоритма определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями, следование данному алгоритму при 

определении спряжения глагола. 

Совместное выполнение задания: анализ текста на наличие в нѐм глаголов, 

грамматические характеристики которых даны. 

Работа с таблицей, обобщающей результаты работы с грамматическими 

характеристиками глаголов: чтение таблицы, дополнение примерами. 

Наблюдение за наречиями: установление значения и особенностей употребления 

наречий в речи. 

Упражнение: нахождение наречий в предложении, тексте. 

Работа в парах: подбор к глаголам наречий (например: бежать (как?) быстро, 

медленно). 

Практическая работа: замена фразеологизмов подходящими по смыслу наречиями 

(например: рукой подать – близко). 

Практическая работа: проведение морфологического разбора имѐн существительных, 

имѐн прилагательных, глаголов по предложенным в учебнике алгоритмам. 

Дифференцированное задание: поиск ошибок в проведении разбора слова как части 

речи (при необходимости с направляющей помощью учителя). 

Практическая работа: соотнесение понятия (склонение, спряжение, неопределѐнная 

форма и т. д.) с его краткой характеристикой. 
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7 Синтаксис 

(19 часов ) 

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются предложение, словосочетание, слово, 

обосновываются их сходство и различия. 

Работа в группах: классификация предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Наблюдение за различиями простых и сложных предложений (с опорой на 

графические схемы). 

Упражнение: группировка предложений по определѐнному признаку. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными характеристиками. 

Работа с таблицей (по горизонтали в строках – вид по эмоциональной окраске, по 

вертикали в столбцах – вид по цели высказывания): подбор примеров для ячеек 

таблицы. 

Совместный анализ алгоритма синтаксического разбора предложений, отработка 

проведения разбора по предложенному алгоритму. 

Практическая работа: соотнесение изученных понятий (однородные члены 

предложения, сложное предложение) с примерами (с опорой на графические схемы).  

Работа в парах: составление сложного предложения из нескольких простых с 

помощью подходящих союзов или без них. 

Практическая работа: распространение предложений однородными членами. 

Работа со графической схемой: соотнесение предложений с их графической схемой. 

Творческая работа: составление предложений по графической схеме. 

8 Орфография и 

пунктуация 

(51 час) 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению орфографической 

задачи?», по результатам диалога актуализация последовательности действий по 

проверке изученных орфограмм. 

Знакомство с алгоритмом работы с правилами на изучаемых в данном классе 

орфограммами (удержание последовательности действий, соотнесение результата 

своих действий с каждым шагом алгоритма, самоконтроль). 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нѐм слов с определѐнной 

орфограммой. 

Упражнение на развитие контроля: установление при работе с дидактическим 

текстом соответствия написания слов орфографическим нормам, нахождение 
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орфографических ошибок (при необходимости с направляющей помощью учителя).  

Работа в группах: нахождение ошибок на применение способа проверки 

орфограммы; ошибок в объяснении выбора буквы на месте орфограммы (с опорой на 

таблицы правил). 

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы.  

Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы.  

Работа в группах: группировка слов, написание которых можно объяснить 

изученными правилами, и слов, написание которых изученными правилами 

объяснить нельзя. 

Моделирование предложений, включающих слова с непроверяемыми орфограммами. 

Оценивание собственного результата выполнения орфографической задачи, 

корректировка с помощью учителя своих действий для преодоления ошибок при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Проектное задание: составление собственного словарика трудных слов (тех, 

написание которых не удаѐтся сразу запомнить, при написании которых регулярно 

возникают сомнения и т. д.). 

Создание ситуации для оценки своих возможностей: выбор упражнений на 

закрепление орфографического материала. 

Проблемная ситуация, требующая использования дополни тельных источников 

информации: уточнение написания слов по орфографическому словарю (в том числе 

на электронном носителе). 

Творческое задание: создание собственных текстов (не менее 5 предложений) с 

включением до 10 словарных слов.  

Проектное задание: составление собственных текстов диктантов на заданную 

орфограмму или набор орфограмм. Самоконтроль правильности записи текста, 

нахождение неправильно записанных слов и исправление собственных ошибок 

(самопроверка с опорой на правильный образец). 

Устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом. 

9 Развитие речи Работа в группах: анализ текста, обоснование целесообразности выбора языковых 
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(32 часа) средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Работа в парах: анализ дидактического текста и нахождение в нѐм смысловых 

ошибок (с направляющей помощью учителя). 

Творческие задания: создание устных и письменных текстов разных типов (описание, 

рассуждение, повествование) после совместного анализа. 

Практическая работа: выбор соответствующего заданной ситуации жанра и 

написание письма, поздравительной открытки, записки (по предложенному образцу). 

Творческое задание: составление текстов разных типов (описание, повествование, 

рассуждение) на одну и ту же тему после совместного анализа. 

Работа в группах: корректировка дидактического текста, в котором допущены 

смысловые ошибки (с направляющей помощью учителя). 

Наблюдениезаструктуройтекста знакомство с абзацем как структурным компонентом 

текста, формулирование выводов о том, что в абзаце содержится микротема.  

Совместная работа: определение последовательности абзацев в тексте с нарушенным 

порядком следования абзацев. 

Дифференцированное задание: выделение абзацев в тексте, в котором абзацы не 

выделены. 

Обсуждение: как связана основная мысль текста с содержанием каждого абзаца. 

Совместное выполнение задания: анализ текстов по критериям: правильность, 

богатство, выразительность. 

Коллективная работа: чтение текста для изложения, смысловая беседа по тексту, 

деление текста на смысловые части, составление плана изложения.  

Сочинение после предварительного анализа материала, совместный подбор 

ключевых слов, подготовка лексики. Составление плана. 

Анализ собственных действий при работе над изложениями и сочинениями, 

соотнесение своих действий с предложенными алгоритмами. 

Практическое задание: выбор источника получения информации (определѐнный тип 

словаря, справочников) для решения учебнопрактической задачи (с направляющей 

помощью учителя). 

Творческое задание: подготовка небольшого публичного выступления. 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс (170 ч) 

№ 

п/п 

Тема 

Повторение (7ч) 

1 Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык  

2 Текст и его план. Язык и речь. Формула вежливости  

3 Обучающее изложение  

4 Анализ изложения. Типы текстов  

5 Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения  

6 Входной контрольный диктант по теме «Повторение»  

7 Анализ контрольной работы. Словосочетание.  

Предложение 6 (ч)  

8 Однородные члены предложения 

9 Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

10 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

11 Простые и сложные предложения. Связь между простыми предложениями в составе 

сложного 

12 Сложное предложение и предложение с однородными членами 

13 Обучающее изложение 

14 Контрольный диктант по теме «Предложение» 

Слово в языке и речи 15 (ч) 

15 Слово и его лексическое значение 

16 Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова 

17 Синонимы, антонимы, омонимы 

18 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов 

19 Состав слова. Распознавание значимых частей слова 

20 Правописание гласных и согласных в корнях слов 

21 Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных согласных в словах 

22 Правописание приставок и суффиксов 

23 Правописание слов с буквами разделительные Ь и Ъ знаки 

24 Обучающее изложение 

25 Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки частей речи 

26 Склонение имѐн существительных и имѐн прилагательных 

27 Имя числительное. Глагол 

28 Наречие как часть речи 

29 Правописание наречий 

30 Контрольный диктант по теме «Части речи» 

31 Анализ контрольной работы. 

Имя существительное (37 ч)  

32 Сочинение-отзыв по картине В. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке»  
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33 Распознавание падежей имѐн существительных  

34 Упражнение в распознавании именительного, родительного, винительного падежей 

неодушевлѐнных имѐн существительных 

 

35 Упражнение в распознавании одушевлѐнных имѐн существительных в родительном 

и винительном падежах, в дательном падеже 

 

36 Упражнение в распознавании имѐн существительных в творительном и 

предложном падежах 

 

37 Повторение сведений о падежах и приѐмах их распознавания. Несклоняемые имена 

существительные 

 

38 Три склонения имѐн существительных. 1 склонение  

39 Упражнение в распознавании имѐн существительных 1-го склонения  

40 Сочинение по картине А. Пластова «Первый снег»  

41 2-е склонение имен существительных.  

42 Упражнение в распознавании имѐн существительных 2-го склонения  

43 3-е склонение имѐн существительных  

44 Упражнение в распознавании имѐн существительных 3-го склонения  

45 Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени существительного  

46 Обучающее изложение  

47 Анализ изложения. Падежные окончания имѐн существительных 1,2,3 склонения 

единственного числа. Способы проверки безударных падежных окончаний имѐн 

существительных 

 

48 Именительный и винительный падежи  

49 Правописание окончаний имѐн существительных в родительном падеже  

50 Именительный, родительный и винительный падежи одушевлѐнных имѐн 

существительных 

 

51 Правописание окончаний имѐн существительных в дательном падеже  

52 Упражнение в правописании безударных окончаний имѐн существительных в 

родительном и дательном падежах 

 

53 Упражнение в правописании безударных окончаний имѐн существительных в 

родительном и дательном падежах 

 

54 Правописание окончаний имѐн существительных в творительном падеже  

55 Упражнение в правописании окончаний имѐн существительных в творительном 

падеже 

 

56 Правописание окончаний имѐн существительных в предложном падеже  

57 Упражнение в правописании окончаний имѐн существительных в предложном 

падеже 

 

58 Правописание окончаний имѐн существительных во всех падежах  

59 Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний 

имѐн существительных в единственном числе» 

 

60 Анализ контрольной работы. Повторение  

61 Склонение имѐн существительных во множественном числе  

62 Именительный падеж имѐн существительных множественного числа  

63 Родительный падеж имѐн существительных множественного числа  
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64 Контрольный диктант за первое полугодие  

65 Анализ контрольной работы. Проверочная работа  

66 Правописание окончаний имѐн существительных множественного числа в 

родительном падеже. Родительный и винительный падежи имѐн существительных 

множественного числа 

 

67 Дательный, творительный и предложный падежи имѐн существительных 

множественного числа 

 

68 Обучающее изложение  

69 Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имѐн существительных в 

единственном и множественном числе 

 

Глагол 28 (ч)  

70 Роль глаголов в языке  

71 Изменение глаголов по временам  

72 Неопределѐнная форма глагола  

73 Неопределѐнная форма глагола  

74 Изменение глаголов по временам  

75 Изложение повествовательного текста по цитатному плану  

76 Анализ изложения. Спряжение глаголов  

77 Спряжение глаголов  

78 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе  

79 Сочинение по картине И. Левитана «Весна. Большая вода»  

80 1 и 2 спряжение глаголов настоящего времени  

81 1 и 2 спряжение глаголов будущего времени  

82 Наши проекты  

83 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени 

 

84 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени 

 

85 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени 

 

86 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени 

 

87 Возвратные глаголы  

88 Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах  

89 Систематизация изученного. Составление рассказа по серии картинок  

90 Правописание глаголов в прошедшем времени  

91 Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени  

92 Изложение повествовательного текста по вопросам  

93 Контрольный диктант по теме «Глагол»  

94 Анализ контрольного диктанта. Повторение  

95 Обобщение по теме «Глагол»  

96 Изложение повествовательного текста  
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97 Анализ изложения. Обобщение и систематизация изученного  

98 Проверка знаний по теме «Глагол»  

Имя прилагательное 27 (ч)  

99 Имя прилагательное как часть речи  

100 Род и число имѐн прилагательных  

101 Описание игрушки  

102 Склонение имѐн прилагательных  

103 Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В. Серова «Мика Морозов»  

104 Склонение имѐн прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе  

105 Правописание окончаний имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже 

 

106 Правописание окончаний имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже 

 

107 Правописание окончаний имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

дательном падеже 

 

108 Именительный, винительный и родительный падежи  

109 Правописание окончаний имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах 

 

110 Упражнение в правописании окончаний имѐн прилагательных мужского и среднего 

рода 

 

111 Выборочное изложение описательного текста. Наши проекты  

112 Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода 

 

113 Склонение имѐн прилагательных женского рода  

114 Именительный и винительный падежи имѐн прилагательных женского рода  

115 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имѐн 

прилагательных женского рода 

 

116 Винительный и творительный падежи имѐн прилагательных женского рода  

117 Упражнение в правописании падежных окончаний имѐн прилагательных  

118 Изложение описательного текста  

119 Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных  

120 Склонение имѐн прилагательных во множественном числе  

121 Сочинение-отзыв по картине Н. Рериха «Заморские гости»  

122 Именительный и винительный падежи имѐн прилагательных множественного числа  

123 Родительный и предложный падежи имѐн прилагательных множественного числа  

124 Дательный и творительный падежи имѐн прилагательных множественного числа  

125 Обобщение по теме «Имя прилагательное». Проверка знаний  

126 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»  

127 Анализ контрольного диктанта. Повторение  

Местоимение (5 ч)  

128 Местоимение как часть речи  

129 Личные местоимения  
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130 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам  

131 Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам  

132 Изменение личных местоимений по падежам  

133 Контрольный диктант по теме «Местоимение»  

Обобщение и систематизация знаний (13ч)  

134 Язык. Тест. Речь  

135 Предложение и словосочетание  

136 Предложение и словосочетание  

137 Лексическое значение слова  

138 Сочинение на тему «Мои впечатления от картины И. Шишкина «Рожь»  

139 Состав слова  

140 Состав слова  

141 Части речи  

142 Части речи  

143 Изложение повествовательного текста по цитатному плану  

144 Анализ изложения. Части речи  

145 Итоговый контрольный диктант  

146 Анализ контрольного диктанта.  

147 Звуки и буквы  

148 Игра «По галактике Частей Речи»  

149 Резерв  

  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Объем диктанта и текста для списывания: 

Четверти 

Классы 

I II III IV 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом на 

возможность их выполнения всеми обучающимися (количество изученных 60% 

от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не 

включаются, либо выносятся на доску. Предложения должны быть просты по 

структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2–8 слов с 

включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание 

которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 
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Объем словарного диктанта: 

Классы Количество 

слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15–20  слов в 

каждом классе. Сочинения и изложения носят обучающий характер. 

Нормы оценки за контрольный диктант: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая 

ошибка или 1–2 дисграфических ошибок, работа написана аккуратно. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических, 1–3 пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа 

выполнена аккуратно. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 

орфографических, 4 пунктуационных и 4-5дисграфическихошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок. 

Классификация ошибок: 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом 

слове, она считается за ошибку; 
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-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы 

учителю следует оговорить с обучающимся перед письменной работой, 

выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматическое задание: 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок: 

- оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда 

ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении; 

- оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений. 

Правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной 

части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 

заданий; 

-оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с 

указанием вида речевого нарушения: 

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 
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• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), 

«ишка» (игрушка); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), 

«набухл» (набухли); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» 

(щеки), «спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо 

знать машину после школы я тоже. Буду шофѐром»; 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» 

(смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю). 

Оценивание изложений и сочинений 

Изложение 

С помощью изложений проверяется умение обучающегося строить 

самостоятельное развѐрнутое письменное высказывание, правильно; 

оформленное с точки зрения грамматики, синтаксиса и семантики. В 

изложениях предметом оценивания являются содержание (полнота, логика, 

причинно-следственные связи, достоверность), соответствие, тому или иному 

стилю (жанру), грамотность изложения. 

Тексты для написания изложений выбираются предпочтительно 

повествовательного характера, небольшие по объѐму, легко делимые на 

смысловые части и с небольшим количеством малознакомых слов значение и 

написание которых предварительно уточняются. Под руководством учителя 

составляется план. Далее Коля пишет изложение частями (по абзацу), после 

чего имеет возможность проверить написание сложных слов. 

Рекомендуемое количество изложений в год для 3 класса составляет 10 

работ, а для 4 —до 15. При этом в 4 классе тексты, подбираемые для 
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обучающихся, увеличиваются по объѐму, усложняются по содержанию и 

построению, постепенно вводится элемент описания. 

- оценка «5» - ставится, если изложение или сочинение полностью соот-

ветствует теме (тексту); вместе с тем может быть допущено не более 1 ошибки 

по содержанию, 1 стилистической, 1 орфографической, 1—2 специфических 

(лексико-грамматических) ошибок. 

- оценка «4» - ставится, если изложение или сочинение в основном соот-

ветствует теме (тексту); может быть допущено не более 2 ошибок по 

содержанию, 2 стилистических, 2—3 орфографических, 2—3 специфических 

ошибок. 

- оценка «3» - ставится, если изложение или сочинение недостаточно 

полно и точно отражает тему; может быть допущено не более 3—4 ошибок по 

содержанию, 3—4 стилистических, 4—6 орфографических, 3—4 специ-

фических ошибок. 

- оценка «2» - ставится, если изложение или сочинение не соответствует 

теме (пропущены или искажены важные события, главные части); допущено 

более 4 ошибок по содержанию, 7—9 орфографических, 5—7 специфических 

ошибок. 

Сочинение 

- оценка «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

- оценка «4» – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 

орфографические ошибки,1–2 исправления. 

- оценка «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 

2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 

исправления. 



43 

 

- оценка «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и 

сочинение носит обучающий характер, а не контролирующий. Цель проведения 

изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу 

содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение 

синтаксических норм. С помощью учителя составляется план сочинения. После 

чего совместно разрабатывается карта с опорными словами и проговаривается 

примерное содержание каждой части сочинения. 

Примечание: Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения и сочинения. 

Работа над ошибками. 

Работа над ошибками — это особый вид коррекционной работы. Цель 

данного вида работы — научить детей самостоятельно анализировать 

допущенные ошибки, вносить коррективы и своевременно проводить 

профилактическую работу по предупреждению аналогичных нарушений. 

Как оценивать работу над ошибками . 

Работу над ошибками необходимо обязательно проверить, 

проанализировать и оценить. По ориентировочным и проверочным действиям, 

которые школьник выполняет при работе над ошибками, определяется, что 

именно вызывает его затруднения. 

Оценивание устных ответов по грамматике и правописанию. 

- Отметка «5» ставится, если ученик даѐт правильные и полные ответы 

на все поставленные вопросы; Может быть допущено не более 1—2 ошибок в 

речи; ученик обязательно подтверждает ответ примерами, распознаѐт в 
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предложенном тексте изученные грамматические явления, умеет 

аргументировано объяснить написание слов и употребление знаков 

препинания. 

- Отметка «4» ставится, если ученик даѐт в основном правильные, но не 

всегда полные ответы на большинство поставленных вопросе: может быть 

допущено не более 2—3 ошибок в речи; формулировка правил в данном случае 

имеет некоторые погрешности высказываний, без искажения его 

содержательного смысла; имеются неточности в приводимых примерах, 

встречаются единичные негрубые ошибки. 

- Отметка «3» ставится, если ученик формулирует правило в основном 

по наводящим вопросам учителя или допускает ошибки, искажающие 

содержание правила, затрудняется подкрепить свой ответ примерами, нарушена 

их логика и последовательность. 

- Отметка «2» ставится, если ученик не усвоил наиболее существенные 

части изученного материала, при ответе допустил грубые ошибки, не может 

воспользоваться наводящими вопросами и примерами учителя. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ) 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечание 

Книгопечатная продукция 

Горецкий В.Г. , Канакина В.П. и др. Русский 

язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

 

Учебники 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть 1. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 

4 класс. В 2 ч. Часть 2. 

 

В программе определены цели начального обучения русскому языку; рассмотрены 

подходы к структурированию учебного материала и к организации деятельности 

учащихся; представлены результаты изучения предмета, основное содержание курса, 

тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся; 

описано материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

В учебниках используются схемы, алгоритмические предписания. Задания к 

упражнениям имеют комплексный характер. Методический аппарат учебников позволяет 

организовать систематическое повторение. В учебники включены задания для работы в 

парах и материалы по проектной деятельности. 

Пособия предназначены для организации самостоятельной деятельности учащихся. В 

них представлены учебные задачи (лексические, фонетические, фонетико-графические и 

т.д.), решение которых связано с последовательным осуществлением целого ряда 

учебных действий. Выполняя задания, ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, 

группируют явления языка, делают выводы. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Методические пособия 

О. И. Дмитриева. 

Поурочные разработки по русскому языку: 4 

класс. – М.: ВАКО, 2014г. 

 

Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык: 4 класс/Сост. О.И. Крылова– М.: ВАКО, 

2014г. 

 

Русский язык. Тесты. 4-й класс. Тренировочная 

В пособии представлены поурочные разработки по русскому языку для 3 класса к 

учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, составленные в соответствии с требованиями 

ФГОС. Здесь педагог найдет все, что необходимо для качественной подготовки к уроку: 

тематическое планирование учебного материала, подробные конспекты занятий, 

методические рекомендации по работе над проектами и т.д. 

Сборник содержит тестовые, проверочные, самостоятельные и контрольные работы, а 

также разнообразные виды диктантов, которые помогут педагогу организовать контроль 

умений, навыков и знаний учащихся. 

Пособие содержит по 5 вариантов тестовых работ. Тесты можно использовать для 

обучения, контроля и диагностики уровня обученности учащихся каждого класса. 
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тетрадь. Тренинг, контроль, диагностика, 

портфолио: учебное пособие /под ред. 

Н.А.Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2011г. 

 

Ушакова О.Д. 

Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. 4 класс. – 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2011г. 

Варианты составлены в соответствии с программами для начальной школы. При их 

составлении учтены требования нового ФГОС начального общего образования. Задания 

тестов имеют два уровня сложности - базовый и повышенный, что позволяет 

индивидуализировать процесс обучения. 

Пособие адресовано второклассникам и их заботливым родителям, которым не 

безразлично, как их дети учатся в школе. В пособие включены итоговые тесты по 

русскому языку за второй класс, бланки ответов для каждого теста, образец оформления 

бланка ответов и ответы на все тестовые вопросы и задания. 

 

Печатные пособия 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в программе по 

русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый словарь, 

словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

 

Пособия включают таблицы, схемы, памятки, структурирующие основные темы 

программы русского языка. Их назначение – активизировать познавательно-

мыслительную и речевую деятельность младших школьников при изучении каждого 

раздела курса русского языка. 

Могут быть использованы при объяснении учебного материала, его закреплении и 

систематизации знаний. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. Компьютер. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 

Оборудование класса 

Ученические двуместные столы с комплектом стульев. Стол учительский. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 
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пособий. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 



Дополнительная литература для учителя: 

 Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / С.И. Заир-Бек, И.В. 

Муштавинская. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение. 2011. – 223 с.: ил. – 

(Работаем по новым стандартам). 

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: От действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов [и др.]; под 

ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

 Канакина, В.П. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.П.Канакина, Г.С.Щѐголева. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение. 2012. – 159 с. – (Школа России). 

 Литвинова. Е.А. Тестовые материалы для оценки качества 

обучения. Русский язык. 4 класс / Литвинова Е.А. – М.: «Интеллект-Центр», 

2011.- 96 с. 

 Максимова, Т.Н. Интеллектуальный марафон: 1-4 классы. – М.: 

ВАКО, 2011.-208 с. – (Мастерская учителя). 

 Максимук Н. Н. Сборник изложений по русскому языку: 2 – 4 

классы. – М.: Дом педагогики, 2004 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: 

Система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова [и др.]; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для 

учителя / К.Н.Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с. – 

(Работаем по новым стандартам). 

 Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / [А.Б. 

Воронцов, В.М. Заславский, С.В. Егоркина и др.]; под ред. А.Б. Воронцова. – 3-

е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 
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 Современный урок в начальной школе: опыт, идеи, рекомендации / 

автор – составитель А.Б.Носкова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2011. – 238 с. 

 Титкова Т.В., Горбачѐва Э.З., Цыганок Л.В. Открытые уроки: 1-4 

классы. М.: ВАКО, 2011.- 288 с. – (Мастерская учителя). 

 Узорова О. В., Нефедова Е. А. Задания по русскому языку для 

повторения и закрепления учебного материала: 4 класс. – М.: Астрель, 2014 

 Узорова О. В., Нефѐдова Е. А. 3000 примеров по русскому языку: 4 

класс. –М.: Астрель, 2014. 

 


