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1. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета «Родной 
язык» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность их мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные   позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями;   

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

«Родной язык» опыт специфической для данной предметной области, деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 
научного знания, лежащей в основе современной научной картины мира.  

 

Планируемые личностные результаты 
Освоение учебного предмета «Родной язык» обеспечивает достижение учащимися 

следующих личностных результатов начального общего образования: 

1) формирует основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирует ценности многонационального российского общества; участвует в 
становлении гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирует целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирует уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

4) способствует овладению начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) способствует принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию мотивов 
учебной деятельности и формированию личностного смысла учения; 

6) развивает самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирует эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) развивает этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
9) развивает навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирует установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 
Планируемые метапредметные результаты 
Освоение учебного предмета «Родной язык» обеспечивает достижение учащимися 

следующих метапредметных результатов начального общего образования:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Родной язык»; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Родной язык»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 
универсальных учебных действий. 

 

Планируемые предметные результаты 
 
В результате изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального общего 

образования (1-4 класс) школьники приобретают следующие предметные результаты: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 
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3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 
позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Родной язык» 

 

Фонетика и графика. Осознание обучающимися количественного соотношения букв и 
звуков в русском языке превосходящее количество гласных букв над гласными звуками и 
согласных звуков над согласными буквами – и причин этого несоответствия. 

Орфоэпия. Расширение представлений о нормах произношения современного русского 
литературного языка. 

Состав слова. Понятие о словообразовании как разделе науки о языке. 
Лексика. Многозначные слова и омонимы. Использование толкового словаря для 

определения значения многозначного слова и омонимов. Отличие многозначных слов от 
омонимов. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, фразеологизмы. 

Морфология. Использование глагольного времени в переносном значении. 
Синтаксис. Составление и употребление в речи простого, сложносочиненного и 

сложноподчиненного предложения с определительной, изъяснительной, причинно-следственной, 
сравнительной связью. 

Орфография и пунктуация. Трудные вопросы правописания безударных личных 
окончаний глаголов. Знаки препинания в сложном предложении. 

Развитие речи. Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 
Составление текстов заданной композиционной структуры. Восстановление деформированного 
текста с опорой на знание композиции средств межфразовой связи.  

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

 

1 класс 

Раздел Тема урока 

Кол-во 
часов 

Формы 
диагности
ки и 
контроля 

Русский язык: 
прошлое и 
настоящее. 

Сведения об истории русской письменности: как 
появились буквы современного русского алфавита.  
Особенности оформления книг в Древней Руси. 1   

  

Слова, обозначающие предметы традиционного 
русского быта. Как называлось то, во что 
одевались в старину. 1   

Язык в 
действии. 

Как нельзя произносить слова. 
Смыслоразличительная роль ударения. 1   

  Звукопись в стихотворном художественном тексте. 1   
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  Наблюдение за сочетаемостью слов 1   

Секреты речи и 
текста. 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с 
другом и со взрослыми. 1   

  Диалоговая форма устной речи. 1   

  Стандартные обороты речи для участия в диалоге. 1   

  Цели и виды вопросов. 1   

 

 

2 класс 

Раздел Тема урока 

Кол-

во 
часов 

Формы 
диагностики и 
контроля 

Русский язык: 
прошлое и 
настоящее. 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки. 
Слова, называющие предметы традиционного 
русского быта 1   

  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 
возникновение которых связано с предметами и 
явлениями традиционного русского быта. 1   

Язык в 
действии. 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение 
за изменением места ударения в поэтическом тексте. 
Работа со словарем ударений. 1   

  

Разные способы толкования значения слов. 
Наблюдение за сочетаемостью слов. 1   

  Совершенствование орфографических навыков.   1   

Секреты речи и 
текста. 

Особенности русского речевого этикета. 
Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; 
использование обращения ты и вы. 1   

  

Устный ответ как жанр монологической устной 
учебно-научной речи. 1   

  

Связь предложений в тексте. Практическое 
овладение средствами связи: лексический повтор, 
местоименный повтор. 1   

  Создание текстов-повествований. 1   

  

3 класс 

Раздел Тема урока Кол-во 
часов 

Формы 
диагностики и 
контроля 

Русский язык: 
прошлое и 
настоящее. 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и 
отношений между людьми. 
Слова, называющие природные явления и растения. 
Слова, называющие предметы и явления 
традиционной русской культуры. 
 

1  

 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 
сравнения. 

1  

 Названия старинных русских городов, сведения о 
происхождении этих названий. 

1  

Язык в действии. Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 
различные оттенки значения и различную оценку, как 
специфика русского языка. 

1  
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 Специфика грамматических категорий русского 
языка. 

1  

 Совершенствование навыков орфографического 
оформления текста. 

1  

Секреты речи и 
текста. 

Создание текстов - повествований. 1  

 Создание текстов-рассуждений. 1  

 Языковые особенности текстов фольклора и 
художественных текстов. 

1  

 

4 класс 

Раздел Тема урока Кол-во 
часов 

Формы 
диагностики и 
контроля 

Русский язык: 
прошлое и 
настоящее. 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 
возникновение которых связано с качествами, 
чувствами людей, с учением, с родственными 
отношениями. 

1  

 Русские традиционные эпитеты. 1  

 Лексика, заимствованная русским языком из языков 
народов России и мира. Русские слова в языках 
других народов. 

1  

Язык в действии. Как правильно произносить слова. 1  

 Трудные случаи образования формы 1 лица 
единственного числа настоящего и будущего времени 
глаголов. 

1  

 История возникновения и функции знаков 
препинания. 

1  

Секреты речи и 
текста. 

Информативная функция заголовков. Типы 
заголовков.   

1  

 Создание текста как результата собственной 
исследовательской деятельности.   

1  

 Оценивание устных и письменных речевых 
высказываний с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. 

1  

 

Особенности организации образования обучающихся с ОВЗ (ТНР) 
Учет работоспособности и особенностей психофизического развития обучающихся: 
- замедленность темпа обучения; 
- упрощение структуры учебного материала в соответствии с психофизическими 

возможностями ученика; 
- рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 
- дробление большого задания на этапы; 
- поэтапное разъяснение задач; 
- последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа; 
- осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 
- повторение учащимся инструкций к выполнению задания; 
- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 
- сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий; 
- сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы; 
- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 
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- выполнение диктантов в индивидуальном режиме; максимальная опора на чувственный 

опыт ребенка, что обусловлено конкретностью мышления ребенка; 
- максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; опра на более 

развитые способности ребенка. 
 

Специальные условия получения образования 

Образовательные потребности для детей с ТНР: 
Получение образования в условиях образовательной организации массового или 

специального типа, адекватного степени тяжести речевого нарушения. Организация 
своевременной диагностической и коррекционной помощи учителя-логопеда, педагога-психолога, 
учителя-дефектолога.  Медицинское сопровождение, способствующее устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации общей и речевой моторики, состояния высшей 
нервной деятельности, соматического здоровья.  

Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе, 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 
обеспечивающих коррекционное воздействие на речевые процессы, повышающие контроль за 
правильной устной и письменной речью. 

 Профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, расширение социальных контактов, 
обучение умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

Тяжелые нарушения речи: 
1.Работа над базовыми психическими процессами, обеспечивающими речевую 

деятельность: восприятием различной модальности, пространственной ориентировкой, памятью, 
вниманием, понятийным мышлением, произвольной регуляцией деятельности; 

2.Развитие моторной сферы (общего, мелкого, артикуляционного праксиса); 
3.Формирование полноценных фонематических процессов; 
4.Обучение нормативному/компенсаторному звукопроизношению; 
5.Совершенствование паралингвистических и экстралингвистических средств общения; 
6.Формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова; 
7.Формирование навыков правильного воспроизведения слов сложной слоговой структуры; 
8.Уточнение и конкретизация имеющегося словарного запаса; формирование умения 

адекватно использовать лексические единицы в самостоятельной речи; 
9.Обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, являющихся 

различными частями речи, так и за счет умения активно пользоваться различными способами 
словообразования; 

10.Развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи путем 
овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных 
синтаксических конструкций; 

11.Системная работа по предупреждению и преодолению дислексии, дисграфии, 
дизорфографии; 

12.Формирование умений и навыков построения связного устного и письменного 
высказывания; 

13.Совершенствование навыков речевой коммуникации; 
14.Развитие мотивационной и эмоционально-волевой сферы: целеполагание, планирование 

и прогнозирование деятельности, контроль и самоконтроль, оценивание и самооценивание, 
саомрегуляция. 
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Русский язык 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 
образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта у 
детей с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с 
другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит и 
успеваемость учащихся по всем другим предметам. 
У детей с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи, 
нарушения как устной, так и письменной речи. У школьников с ТНР оказываются недостаточно 
сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: мотивационный, смысловой, 
языковой, сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является 
недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении 
усвоения языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования 
закономерностей языка в процессе речевого общения. 

Нарушения речевого развития у учащихся с ТНР проявляются как на уровне практического 
использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно страдает осознание 
языковых правил (формирование языковых обобщений): фонематических, лексических, 
морфологических, синтаксических. 

В связи с этим в процессе обучения русскому языку учащихся с ТНР проводится 
целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-

фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию  диалогической и 
монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с использованием 
различных методов, но имеет главной целью коррегирование недостатков речевого развития, 
создание предпосылок для овладения школьными знаниями, умениями и навыками. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие задачи: 
 повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи; 
 осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 
орфографических) ошибок; 
 закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в 
речевой деятельности; 
 сформировать фонематические, лексические, морфологические, 
синтаксические обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках 
русского языка, литературного чтения, развития речи; 

 формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 
 выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 
грамотного письма; 
 развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечить коррекцию нарушений устной речи, профилактику и коррекцию дислексии 
и дисграфии. 

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в определенной 
логической последовательности, охватывать круг основных грамматических понятий, умений, 
орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи материала должна 
обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и формирования языковой системы. 

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также психологическую 
характеристику процессов  овладения чтением и письмом, содержание программы в I классе по 
данному разделу предусматривает формирование следующих умений: 
 анализировать предложения на слова; 
 определять слоговую структуру слова; 
 правильно артикулировать звуки; 
 правильно воспроизводить звукослоговую структуру слов, особенно многосложных и 
со стечением согласных в соответствии с правилами орфоэпии; 
 различать звуки, особенно сходные акустически и артикуляторно, на слух; 
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 определять различия гласных и согласных, ударных и безударных гласных, звонких и 
глухих, твердых и мягких, а также свистящих, шипящих, характеризовать звуки по их основным 
признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой, твердый - мягкий); 
 осуществлять звуковой анализ слов; 
 сравнивать слова по их слоговому и звуковому составу; 
 различать зрительные образы букв, определять их сходство и различие; синтезировать 
слоги в слова, слова в предложения; 
 овладевать слитным послоговым чтением; правильно понимать читаемые слова, 
предложения, тексты; 
 каллиграфически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов. 

Процесс обучения грамоте в I классе подразделяется на два периода: подготовительный или 
добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые предпосылки 
обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом дети должны анализировать 
предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический анализ, дифференцировать 
звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный запас, владеть грамматическим 
строем речи. Овладение буквенными обозначениями предполагает умение дифференцировать 
зрительно-пространственные образы букв, а также выработать графомоторные навыки, 
необходимые для их воспроизведения. 

В подготовительный период обучения грамоте необходимо привлечь внимание детей к 
речи, ее звуковой стороне, научить детей выделять из речевого потока отдельные слова, 
познакомить с основной функцией слова - обозначением предмета, действия, признака предмета. 
Дети учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предложение 
словом, определять место того или иного слова в предложении.  

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи рекомендуется 
переходить к анализу звуко-слогового состава слова. 
Одним из важных звеньев процесса обучения грамоте является формирование у обучающихся с 
ТНР зрительно-пространственных функций и развитие тонкой ручной моторики. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие разделы: 
«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Синтаксис», 
«Орфография и пунктуация», «Развитие речи». 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и 
правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с программами 
по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку учащихся  с ТНР должно быть уделено 
повторению. Повторение изученного учащимися материала предупреждает его забывание, 
позволяет восстановить забытое, является базой для изучения нового материала, содействует 
углублению и расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и более 

системными. 
Формирование у учащихся связной речи и ее анализ является важнейшим направлением 

обучения детей с ТНР на уроках русского языка. Это обусловлено тем, что связная речь, как 
сложная форма речевой деятельности, нарушена у школьников с ТНР. Программой 
предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, которые закреплены на уроках 
развития речи. Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы 
над словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой 
деятельности обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых закономерностей 
построения текста способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих задач, которые 
ставятся в процессе обучения русскому языку детей с ТНР. 
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