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Предполагаемые  предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты
освоения курса

ПРЕДМЕТНЫЕ
Выпускник научится:

 осознавать русский родной язык как развивающееся явление, его роль в 
постижении культуры своего народа, национальное своеобразие, богатства, 
выразительность;

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 
лексика); 

 понимать традиционные русские сказочные образы, значения эпитетов и сравнений
и особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 
произведениях детской художественной литературы; 

 понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта;

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильно их употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
изученного);

 понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 
рамках изученного).

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного
языка (в рамках изученного); 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

 произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов);
 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;
 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;
 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла;
 употреблять грамматические формы имен существительных;
 употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы,
у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные
с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 
числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в 
числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);

 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок;
 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста;
 использовать учебные толковые словари для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования;
 использовать учебные фразеологические словари, учебные словари синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;



 использовать учебные орфоэпические словари для определения нормативного 
произношения слова, вариантов произношения;

 использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать учебные 
этимологические словари для уточнения происхождения слова;

 использовать орфографические словаре для определения нормативного написания 
слов; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;

 владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 
народа;

 читать и анализировать смысл фольклорных и художественных текстов или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 
и т. п.), определять языковые особенности текстов; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 
главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между фактами;

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 
текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 
заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;

 перерабатывать прослушанный или прочитанный текст: пересказывать с 
изменением лица; 

 уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 уместно использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление,
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 
аргументации; 

 создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о 
путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-
классах, связанных с народными промыслами);

 создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 
сообщения в письменной форме и представлять его в устной форме;

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления;

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст;

 соблюдать основные нормы русского речевого этикета.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Выпускник научится:

 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;



 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 
на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Выпускник научится:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов);

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приемов решения задач.



Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Выпускник научится:

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников;



 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности.

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У выпускника будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»;

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей;

 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие;

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;



 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям;

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках;

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия.

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ
В  процессе  реализации  коррекционно-развивающей

деятельности необходимо соблюдение определенных условий.
№ Особенност

ь
ребёнк
а
(диагн
оз)

Характерные  особенности
развития детей

Рекомендуемые
условия  обучения  и
воспитания

1 Дети  с
задержкой
психического
развития

1) снижениеработоспособнос
ти;
2) повышенная 
истощаемость;
3) неустойчивостьвнимания;
4) более низкий 
уровеньразвития 
восприятия;
5) недостаточнаяпрод
уктивность 
произвольной памяти;
6) отставание в развитии
всехформ мышления;
7) дефектызвукопроизношен
ия;
8) своеобразноеповедение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык 
самоконтроля;
11) незрелостьэмоциональ
но-волевой сферы;
12) ограниченный 
запасобщих 
сведений 
ипредставлений;
13) слабая техникачтения;
14) неудовлетворительны

1.Соответствие темпа, объёма 
и сложности учебной 
программы реальным 
познавательным возможностям
ребёнка, уровню развития

его когнитивной
 сферы, уровню 

подготовленности, т.е. уже 
усвоенным знаниям инавыкам.
2. Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной 
деятельности (умение 
осознаватьучебные задачи, 
ориентироваться в условиях, 
осмысливать информацию).

3. Сотрудничество со 
взрослыми, оказание 
педагогом необходимой помощи

ребёнку, с учётом его 
индивидуальны проблем.

4.Индивидуальная 
дозированная помощь ученику,

решение 
диагностическихзадач.
5.Развитие у ребёнка 
чувствительности к 
помощи.



й навык каллиграфии;
15) трудности в счёте 
через 10) решениизадач

6.Развитие способности 
воспринимать и принимать 
помощь.
7. Щадящий режим 
работы,соблюдение 
гигиенических и 
валеологических требований.

8. Создание у неуспевающего 
ученика чувства защищённости
и эмоциональногокомфорта.

9. Безусловная личная 
поддержка ученикаучителями 
школы.

Взаимодействие и 
взаимопомощь детейв 
процессеучебы

2
. 

Дети  с
отклонениям и
в психической
сфере
(состоящие  на
учёте  у
психоневролог
а,  психиатра,
идр.)

1) повышеннаяраздражительн
ость;

2) двигательная 
расторможенность в сочетании 
со сниженной 
работоспособностью;
3) проявление отклонений в 
характере во всех жизненных 
ситуациях;
4) социальная дезадаптация. 
Проявления невропатии 
удетей:
1) повышенная

нервная чувствительность в 
виде склонности к проявлениям
аффекта, эмоциональным 
расстройствам и 
беспокойствам;

2) нервнаяослабленностьв виде
общей невыносливости, 
быстрой утомляемости при 
повышенной нервно-
сихической нагрузке, а также 
при шуме, духоте, ярком свете;
3) нарушение 
сна,уменьшенная потребность 
в дневномсне;
4) вегетососудистая дистония
(головные боли, ложный круп,
бронхиальная астма, 
повышенная 
потливость,озноб,сердцебиени
е);
5) соматическая ослабленность
(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты 
ит.п.)

1. Продолжительность 
коррекционных

занятий с одним учеником или 
группой не должна превышать 
20минут.
2. В группу можно 
объединять по 3-4 
ученика с одинаковыми 
пробелами в развитии и 
усвоении образовательной 
программы или со 
сходными затруднениями в 
учебнойдеятельности.

3. Учет возможностей 
ребенка

приорганизации 
коррекционных занятий: задание 
должно находиться в зоне 
умеренной трудности, но быть 
доступным.

4. Увеличение трудности 
задания пропорционально 
возрастающим 
возможностямребёнка.
Создание ситуации 
достижения успехана 
индивидуально- групповом 
занятии в период, когда 
ребёнок ещё не может 
получить хорошую оценку на 
уроке.
6. Использование системы 
условной качественно- 
количественной оценки 
достижений ребёнка.



6) диатезы;
7) психомоторные,конститу
ционально обусловленные 
нарушения (энурез, тики, 
заикания идр.)

3
.

Дети  с
нарушениям  и
речи

Речевое развитие не 
соответствует возрасту 
говорящего;
1) речевые ошибки не 
являются диалектизмами, 
безграмотностью речи и 
выражением незнания 
языка; нарушения речи 
связаны с отклонениями в
функционировании 
психофизиологических 
механизмов речи;
4) нарушения речи носят 
устойчивый характер, 
самостоятельно не исчезают,а 
закрепляются;
5) речевое развитие требует 
определённогологопедичского 
воздействия;
6) нарушения речи 
оказывают отрицательное 
влияние на психическое 
развитиеребенка.

1.Обязательная работа с 
логопедом (в начальной 
школе)

2.Создание и поддержка 
развивающего речевого 
пространства.

3.  Соблюдение  своевременной
смены труда и
отдыха  (расслабление  речевого
аппарата).

4.Пополнение активного и 
пассивного словарногозапаса.

5. Сотрудничество с 
родителями ребёнка (контроль за
речью дома, выполнение

заданий логопеда).
6. Корректировка и 
закрепление навыков 
грамматически правильнойречи

(упражнения на составление 
словосочетаний, предложений,
коротких текстов).

7. Формирование адекватного 
отношения ребёнка к речевому 
нарушению.

Стимулирование активности 
ребёнка в исправлении  
речевых ошибок.

4
.

Дети с 
нарушением 
опорно - 
двигательного
аппарата 
(способные к 
самостоятельн
ому 
передвижению
и 
самообслужив
анию, с 
сохраненным 
интеллектом)

У детей с нарушениями 
ОДА ведущим является 
двигательный дефект 
(недоразвитие, нарушение 
или утрата двигательных 
функций). Основную массу 
среди них составляют дети с
церебральным параличом

У этих детей двигательные 
расстройства сочетаются

с психическими иречевыми 
нарушениями, поэтому 
большинство из них 
нуждается не только в 
лечебной и социальной 
помощи, но и в психолого- 
педагогической и 
логопедической коррекции.

1. Коррекционная 
направленность всего 
процессаобучения.
2. Возможная психолого- 
педагогическая социализация.
3. Посильная трудовая 
реабилитация.
4. Полноценное, 
разноплановое воспитание и 
развитие личности ребёнка.

 5.Комплексный характер 
коррекционно- 
педагогическойработы.

6. Раннееначалоонтогенетическ
и последовательного 
воздействия, опирающегося на 
сохранные функции.
7. Организация работы в 
рамках ведущей деятельности.



Все дети с нарушениями 
ОДА нуждаются в особых 
условиях жизни, обучения 
и последующей трудовой 
деятельности

8. Наблюдение за ребёнком в 
динамике продолжающегося 
психоречевогоразвития.

5
.

Дети с 
нарушением 
поведения, с 
эмоционально
- волевыми 
расстройствам
и, с ошибками 
воспитания 
(дети с 
девиантным и 
деликвентны 
м поведением,
социально- 
запущенные, 
из социально
-
неблагополуч
ных семей

1)наличие отклоняющегося от 
нормы поведения;
2)имеющиеся нарушения 
поведения трудно 
исправляются и 
корригируются;
3)частая смена 
состояния,эмоций;
4)слабое развитие силыволи;
дети особенно нуждаются в 
индивидуальном подходе со 
стороны взрослых и внимании
коллектива сверстников

1. Осуществление 
ежедневного, постоянного 
контроля как родителей,так

и педагогов, направленного
на формирование у 

детей 
самостоятельности,дисциплини
рованности.

2. Терпение со стороны 
взрослого, сохранение 
спокойного тона при общении с 
ребёнком (не позволять 
кричать,оскорблять ребёнка, 
добиваться егодоверия).

Взаимосотрудничеств о 
учителя и родителей в 
процессе обучения (следить, не
образовался ли какой-нибудь 
пробел в знаниях не 
переходить к изучению нового 
материала, не бояться 
оставить ребёнка на второй год
в начальной школе, пока он

не усвоилпройденное).
4. Укрепление физического и 
психического здоровья ребёнка.
5. Развитие общего

Кругозора ребёнка (посещать 
театры, цирк, выставки, 
концерты, путешествовать, 
выезжать
на природу). 6.Своевременное 
определение характера 
нарушений у ребёнка, поиск 
эффективных путей помощи.

7. Чёткое соблюдение режима 
дня (правильное чередование 
периодов труда иотдыха).
8. Ритмичный повтор 
определённых действий, что

приводит к закреплению 
условно- рефлекторной

связи и формированию 
желательного стереотипа. 
9.Заполнение всего свободного 
времени заранее 
спланированными 



мероприятиями (ввиду 
отсутствия умений 
организовывать своё свободное 
время), планирование дня 
поминутно.

Содержание курса

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского
алфавита. 
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.
Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как
называлось  (изба,  терем,  хоромы,  горница,  светлица,  светец,  лучина и  т.  д.).  2)  Как
называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и
т.д.) 
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Проектное задание: «Словарь в картинках».

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например,  городки, салочки, салазки, санки,
волчок, свистулька).
Слова,  называющие  предметы  традиционного  русского  быта:  1)  слова,  называющие
домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш,
решето,  веретено,  серп,  коса,  плуг);  2)  слова,  называющие  то,  что  ели  в  старину
(например,  тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие
из  них  сохранились  до  нашего  времени;  3)  слова,  называющие  то,  во  что  раньше
одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и
явлениями  традиционного  русского  быта:  игры,  утварь,  орудия  труда,  еда,  одежда
(например,  каши  не  сваришь,  ни  за  какие  коврижки).  Сравнение  русских  пословиц  и
поговорок  с  пословицами  и  поговорками  других  народов.  Сравнение  фразеологизмов,
имеющих  в  разных  языках  общий  смысл,  но  различную  образную  форму  (например,
ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 
Проектное задание: «Почему это так называется?».

Слова,  связанные  с  особенностями  мировосприятия  и  отношений  между  людьми
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра,
дождя, снега; названия растений).
Слова,  называющие  предметы  и  явления  традиционной  русской  культуры:  слова,
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 
Слова,  обозначающие  предметы  традиционной  русской  культуры:  слова,  называющие
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например,  Снегурочка,
дубрава,  сокол,  соловей,  зорька,  солнце и  т.  п.):  уточнение  значений,  наблюдение  за
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 



Проектные задания:  «Откуда в  русском языке эта фамилия»;  «История моего имени и
фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).

Слова,  связанные  с  качествами  и  чувствами  людей  (например,  добросердечный,
доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.
Слова,  называющие  родственные  отношения  (например,  матушка,  батюшка,  братец,
сестрица, мачеха, падчерица). 
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами,
чувствами  людей,  с  учением,  с  родственными  отношениями  (например,  от  корки  до
корки,  вся  семья  вместе,  так  и  душа на  месте  и т.  д.).  Сравнение  с  пословицами  и
поговорками  других  народов.  Сравнение  фразеологизмов  из  разных  языков,  имеющих
общий смысл, но различную образную форму. 
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений,  наблюдение за  использованием в
произведениях фольклора и художественной литературы.
Лексика,  заимствованная  русским  языком  из  языков  народов  России  и  мира.  Русские
слова в языках других народов. 
Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта
поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И.
Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение  за  сочетаемостью  слов  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению
ошибок в сочетаемости слов).

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок
в произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная  роль  ударения.  Наблюдение  за  изменением  места  ударения  в
поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых
есть слова с необычным произношением и ударением».
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.
Совершенствование орфографических навыков. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок
в произношении слов в речи).
Многообразие  суффиксов,  позволяющих  выразить  различные  оттенки  значения  и
различную оценку, как специфика русского языка (например,  книга, книжка, книжечка,
книжица,  книжонка,  книжища;  заяц,  зайчик,  зайчонок,  зайчишка,  заинька и  т.  п.)  (на
практическом уровне). 
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа
имён  существительных).  Практическое  овладение  нормами  употребления  отдельных
грамматических  форм  имен  существительных.  Словоизменение  отдельных  форм
множественного  числа  имен  существительных  (например,  родительный  падеж
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).



Существительные,  имеющие  только  форму  единственного  или  только  форму
множественного числа (в рамках изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок
в произношении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего
времени  глаголов  (на  пропедевтическом  уровне).  Наблюдение  за  синонимией
синтаксических  конструкций  на  уровне  словосочетаний  и  предложений  (на
пропедевтическом уровне).
История  возникновения  и  функции  знаков  препинания  (в  рамках  изученного).
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма
устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить?
Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-
уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 
Приемы  общения:  убеждение,  уговаривание,  просьба,  похвала  и  др.,  сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например,
как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности  русского  речевого  этикета.  Устойчивые  этикетные  выражения  в  учебно-
научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи.  Различные виды
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).
Связь  предложений  в  тексте.  Практическое  овладение  средствами  связи:  лексический
повтор, местоименный повтор.
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии
в народных праздниках. 
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах,
связанных с народными промыслами. 
Создание текстов-рассуждений с  использованием различных способов аргументации (в
рамках изученного).
Редактирование  предложенных  текстов  с  целью  совершенствования  их  содержания  и
формы (в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 
Составление  плана  текста,  не  разделенного  на  абзацы.  Информационная  переработка
прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 
Оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний  с  точки  зрения  точного,
уместного  и  выразительного  словоупотребления.  Редактирование  предложенных  и
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление



чернового  и  отредактированного  текстов.  Практический  опыт  использования  учебных
словарей в процессе редактирования текста. 
Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Учебно-тематический план

№ Раздел программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1
Русский  язык:
прошлое и настоящее 

4 11 15 6

2
Раздел  2.  Язык  в
действии 

5 12 11 4

3
Раздел  3.  Секреты
речи и текста 

7 11 8 6

Всего 16 34 34 16
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