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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Адаптированная общеобразовательная рабочая программа по русскому языку  для  4-Б  

класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286); 

 Федеральной образовательной программой начального общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой общего образования  

МБОУ «Холмовская СОШ им. Луценко А.А.» для учащихся с ограниченными 

возможности здоровья  (приказ по школе № 250а от 31.08.2023 г.); 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Холмовская СОШ им. Луценко А.А.»; 

 Федеральной рабочей программой воспитания в составе Федеральной 

образовательной программы начального общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 372); 

   Учебник: 

       - Русский язык: 4класс: учебник:в 2 частях/В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.– 13-е изд., 

стер. – Москва: Просвещение, 2022. - Школа России 

Ч. 1 – 159 [1] с.: ил. 

 

Общая характеристика коррекционного курса предмета Русский язык 

 

Основным направления реализации Русского языка  является создание 

специальных условий необходимых для освоения образовательной программы, развития и 

социальной адаптации обучающегося ОВЗ, которые  определяются заключением ТПМПК 

муниципального казённого учреждения «Центр по обслуживанию муниципальных 

учреждений образования Бахчисарайского района Республики Крым» на основании 

комплексной диагностики и её результатов.  

Содержание курса для обучающейся 4-Б класса определяется на основе 

заключения ТПМПК, которой  рекомендовано: 

Направления коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической 

помощи. 

Развитие и коррекция познавательной деятельности: 

- формирование обобщающих понятий; 

- развитие общей и мелкой моторики, зрительно-двигательной координации; 

- формирование представлений об окружающем мире; 

- развитие умений следовать правилам и соблюдать последовательность в различных 

видах деятельности. 

Речевое развитие и коррекция: 

- развитие слухового восприятия; 

- развитие речевых функций. 

Развитие и коррекция коммуникативных навыков: 

- формирование навыков взаимодействия со сверстниками, взрослыми; 
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- развитие навыков коммуникации; 

Развитие сенсорных эталонов. 

В соответствии с ФГОС коррекционный курс предмета «Русский язык» направлен на 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающемуся с РАС в освоении ФАОП НОО с учётом его особых образовательных 

потребностей, социальную адаптацию и личностное самоопределение.   

Коррекционный курс направлен на развитие у обучающих с РАС мотивации к 

общению  и помощь в освоении навыков взаимодействия с окружающими людьми. 

Нарушения в области коммуникации являются серьёзным препятствием в процессе 

социальной адаптации этой категории детей. Одним из важных умений при построении 

коммуникации является умение считывать эмоции у собеседника. Для этого необходимо, 

чтобы у ребёнка в достаточной степени была развита чувственная сфера. Однако дети с 

РАС, как правило, испытывают трудности с чувствами. Они могут быть слишком или 

недостаточно чувствительными, а также не уметь интегрировать свои чувства. Связано 

это с тем, что у детей с РАС остро стоит проблема сенсорной интеграции - дети либо 

ограничены в получении взаимодействия с окружающим миром, тактильного 

взаимодействия, либо перегружены зрительно – слуховыми стимулами и при этом 

испытывают сенсорный голод всего остального. 

Неспособность интегрировать сенсорную информацию, поступающую от различных 

органов чувств приводит к ограничениям в познании  картины реального окружения. 

Освоение данного курса начинается с обогащения чувственного опыта ребёнка с 

РАС через развитие моторных навыков, оказании ему помощи в реорганизации 

чувственной информации - способности различать, осознавать и выражать своё 

отношение к различным стимулам двигательных, визуальных и слуховых ощущений. 

Знакомство ребёнка эмоциями продолжается через развитие, понимание своей мимики и 

телодвижений. 

Освоение курса обучающимся предполагает также развитие его коммуникативных 

навыков с использованием средств альтернативной дополнительной коммуникации 

(коммуникационная система обмена картинками, жестовый язык, коммуникационные 

карточки подсказки). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространённой проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребёнка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 

сферы,   в когнитивном   и личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 

(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. Во многих 

случаях    у обучающихся с РАС диагностируется лёгкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе  с тем, расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у 

обучающихся, чьё интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже 

высокое. Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 

степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре варианта 

аутистического развития, различающихся целостными системными характеристиками 
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поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 

возможностями произвольной организации поведения и деятельности, возможными 

формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого 

развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального 

обучения, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

1. Первая группа. Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в 

контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически 

не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 

средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешённость от 

происходящего. Таких обучающихся можно мимолётно заинтересовать, но привлечь к 

развёрнутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке организации 

внимания и поведения такой обучающийся может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

обучающиеся с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и 

навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 

компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание происходящего значительно 

более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать 

способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с 

коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное 

вовлечение их во все более развёрнутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей 

эмоционального, интеллектуального  и социального развития. Реализация этих задач 

требует индивидуальной программы обучения, которая должна предусматривать и 

постепенную адаптацию такого обучающегося в группе сверстников. Следуя за ними, 

обучающемуся даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче выполнять 

требования взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития 

обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной 

программы. 

Курс предмета «Русский язык»  составлен с учётом особенностей обучающейся 

4-Б класса с РАС 

Для этого ребёнка характерно: 

- ограниченность когнитивных возможностей; 

- инертность нервных процессов, речевой и  интеллектуальной сферах; 

- трудности переключения с одного действия на другое; 

- поглощённость собственными стереотипными интересами и неспособность 

выстраивать диалогическое взаимодействие, трудно понимают другого человека; 

- плохая адаптивность к меняющимся обстоятельствам, стереотипность увлечений; 

- косные формы контакта с окружающим миром и людьми, наивность и 

прямолинейность понимания и учёта подтекста и контекста происходящего; 

- стремление сохранить не постоянство окружения, а неизменность собственной 

программы действий, в противном случае возможен аффективный срыв (стереотипность); 

- способность к развёрнутому монологу, но речь «фонографическая»; 

- нарушения почерка и письменной речи, трудности на письме; 
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- имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем 

мире. 

Для ребёнка важна длительность и постоянство контактов с педагогом. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Особые образовательные  потребности  детей с аутизмом в период начального 

школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, 

следующие специфические нужды:  

- в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения ребёнка в ситуацию обучения в 

классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями ребёнка справляться с тревогой, усталостью, пресыщении и 

перевозбуждением. По мере привыкания ребёнка к ситуации обучения в классе оно 

должно приближаться к его полному включению в процесс начального школьного 

обучения; 

- выбор уроков, которые начинает посещать ребёнок, должен начинаться с тех, где 

он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включает все остальные;  

- большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности ребёнка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 

избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать 

вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует 

ребёнка на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны 

специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) 

в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

- обратиться за информацией и помощью, выразить своё отношение, оценку, 

согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

 -может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке тьютором организации всего пребывания ребёнка в школе и его учебного 

поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере 

привыкания ребёнка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и 

на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации; 

- в начале обучения,  при выявленной необходимости,  наряду с посещением класса, 

ребёнок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с 

педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с учителем,  адекватно воспринимать похвалу и 

замечания; 

- периодические индивидуальные  педагогические  занятия  (циклы  занятий) 

необходимы ребёнку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении 

для контроля за освоением им нового учебного материала в классе (что может быть 

трудно ему в период привыкания к школе)  и,  при необходимости,  для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы; 

- необходимо создание особенно чёткой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания обучающегося в школе, дающее 

ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

- необходима специальная работа по подведению обучающегося к возможности 

участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода 
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перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в 

использовании форм похвалы, учитывающих особенности обучающихся с РАС и 

отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес 

обучающихся; 

- в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений необходим 

учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей 

освоения "простого" и "сложного"; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающегося, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

- обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции; 

- обучающийся с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие со сверстниками; 

- обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(ровный тон голоса педагогического работника в отношении любого обучающегося, 

отсутствие спешки), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

- необходима специальная установка педагогического работника на развитие 

эмоционального контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в том, что его 

принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

- педагогический работник должен стараться транслировать эту установку 

одноклассникам обучающегося с РАС, не подчёркивая его особость, а, показывая его 

сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать сверстников 

в доступное взаимодействие; 

- необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам 

близких взрослых и других обучающихся, специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

- для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

- процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие обучающегося                  

с педагогическими работниками и одноклассниками, семьи и школы; 

- обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства 

за пределы образовательного учреждения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 
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образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по 

учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

           На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса 

обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во 

многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося 

непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
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Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение».  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Общее число часов, отведенных на изучение 

« Русского языка» в  4 классе  170: аудиторных часов – 34 (2,5 часа в неделю),  для 

самостоятельной работы -34 (2,5 часа в неделю) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

4 КЛАСС 

Информация на английском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звука вне слов и в словах по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слов (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия  
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Правильная интонация в процессе разговора и чтения. Нормы произношения звука и 

звукового сопровождения; воздействие в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при соответствующем 

произношении слов. 

Lexica 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за употреблением в речи 

синонимов, антонимов, условий содержания слов (простые случаи). 

Соблюдение употребления в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно популярными 

морфемами окончания, прихода, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основные слова. 

Составление неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Morfology 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существо. Склонение имён сущих (кроме сущих на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа 

гостья, на йе типа ожерелье во множественном числе; а также кроме естественных имён 

сущих на -ов, -ин, -ий); названия существительные 1, 2, 3го склонения (повторение 

изученного). Неклонимые имена существительные (ознакомление). 

Имя включенное. Зависимость формы имени включенного от формы имени 

существующего (повторение). Склонение имён включений во множественном числе. 

Местоимение. Личные местаимения (повторение). Личные размещения 

1го и 3го знаков единственного и множественного числа; отклонение личных мест. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение).  І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречье (общее представление). Значение, вопросы, приложения в речи. 

Предлог. Отличие предиелогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не имеет ее значения (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложения, осознание их сходства и 

языков; виды предложений по целям высказываний (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словесочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без названия 

терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изучаемых в 1, 2, 3 классах. Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные варианты решения орфографической задачи в зависимости от места 
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орфограммы в слове; контроль при взгляде на чистые и предложенные тексты 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для уточнения (уточнения) написания 

слов. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён сущих (кроме сущих на -мя, -ий, -ие, -ия, на -

ья типа гостья, на йе типа ожерелья во множественном числе, а также кроме естественных 

им сущих на -ов, -ин, -ий ); 

безударные падежные окончания имён включенных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

признаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слова автора (наблюдение). 

Development speech 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и 

другое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и естественных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, смачивается в тексте. 

Интерпретация и обобщение заключаются в тексте информации. Ознакомительное чтение 

в соответствии с поставленной бумагой. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 



11 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

текстами на уроках русского языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния 

и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес 

к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 
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 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

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

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 

проектного задания; 

  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 
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 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4 КЛАСС 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из основных духовнонравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

 осознавать неправильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

 провести звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

 подобрать к предложенным словам синонимы; подобрать к предложенным словам 

антонимы; 

 выявлять в речевых словах, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

 провести разбор по составу слов с исключительно популярными морфемами; 

составить таблицу состава слов; соотнести состав слова с представленной схемой; 

 закрепленность слов к определенной части речи (в объеме изученного) по 

комплексности освоения грамматических признаков; 

 определяющие грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проведение разбора имени существенного в качестве части речи; 

 определяющие грамматические признаки имён включенных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проведение разбора с включением в качестве части речи; 

 держать (находить) неопределенную форму глагола; определяют грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), 

число, род (в прошедшем времени в единственном исчислении); изменяемые 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить 

разбор глагола как части речи; 

 определение грамматических признаков личного местоположения в исходной 

форме: лицо, число, род (у местимений 3го лица в единственном числе); 
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использовать личное местоимение для ограничения неоправданных повторов в 

тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по целям высказываний и по эмоциональному 

окрасу; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составить предложения с 

однородными участниками; использовать предложения с однородными членами в 

речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); взять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами 

и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 произвести синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученных правилах; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежные окончания имён сущих (кроме сущих на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа 

гостья, на йе типа ожерелья во множественном числе, а также кроме естественных 

им сущих на -ов, -ин, -ий ); безударные падежные окончания имён включенных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные 

личные окончания глаголов; признаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно записать тексты объемом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил 

правописания; 

 приходить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по 

изученным правилам, опискам; 

 осознавать ситуацию общения (с какой Целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуациях общения; 

 построить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого общения; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для 

конкретных ситуаций письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и другие); 

 определить тему и основную мысль текста; самостоятельно оглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составить план к заданным текстам; 

 изучить подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 изучить выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 интересоваться в процессе изучающего чтения поиском информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; внимательное чтение в соответствии с поставленной бумагой; 
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 объяснить своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слов с помощью справочных изданий, в том числе из количества 

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный округ. 

  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Всего часов  

ЭОР/ЦОР 
Аудиторно Самостояте

льная 

работа 

1 Общие сведения 

о языке 

1 0  

2 Фонетика и 

графика 

1 1  

3 Lexica 2 3  

4 Состав слов 3 2  

5 Morfology 21 22  

6 Синтаксис 8 8  

7 Орфография и 

пунктуация 

25 25  

8 Development 

speech 

15 15  

Резервное время 9 9  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

85 85  



17 

 


