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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  

На основании заключений и рекомендаций ПМПК для обучающихся с ЗПР должны быть 
созданы следующие специальные условия получения образования: 

 

- 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; 
- выполнение диктантов в индивидуальном режиме;  
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- максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью 

мышления ребенка; 
- максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  
- опора на более развитые способности ребенка. 
 

Это достигается с помощью применения комплексов методов: 
1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития 

Наглядные методы в коррекционном обучении реализуются при опоре на сохранные звенья 
высших психических функций и использовании возможностей наиболее упроченных форм 
деятельности.  

 знаковые модели (уравнения, математические или химические формулы);  
 естественные материальные модели (муляжи, реальные предметы, геометрические 

тела);  
 условные графические изображения (схемы, географические карты, эскизы, 

чертежи);  
 динамические модели (телефильмы, диапозитивы).  

Соединение в восприятии языкового материала слуховых (прослушивание заданий, 
аудиообразцов), зрительных (картины, схемы, таблицы, компьютерные презентации, 
демонстрации предметов и опытов и т.д.) и моторных (процесс письма) усилий со стороны 
учащихся способствует более прочному усвоению вводимого материала. 

Использование наглядных методов требует учитывать особенности школьников с задержкой 
психического развития (меньший объем восприятия, его замедленный темп, трудности 
концентрации внимания и др.) и применять четкие схемы и таблицы, приближенные к жизни, 
реалистические иллюстрации, рационально определять объем применения наглядных средств с 
соблюдением принципа необходимости и доступности.  

 

2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с задержкой 
психического развития 

Практические методы обучения широко используются в процессе обучения детей с ЗПР 
для расширения их возможностей познания действительности, формирования предметных и 
универсальных компетенций. К ним относят 

 метод упражнений,  
 лабораторные и практические работы,  
 игра, 
 рисование,  
 лепка, аппликация,  
 конструирование и др. 

Эти виды работ вызывают у детей интерес к самому процессу деятельности, позволяют 
учить элементам планирования, развертыванию высказываний по этапам деятельности. 

При выполнении упражнений как наиболее распространенного практического метода 
школьнику с задержкой психического развития необходимо соблюдать четкую 
последовательность, поэтапность действий, предварительно заданную учителем. Обязательное 
первоначальное оречевление действий постепенно свертывается и переводится во внутренний 
план. Однако в случае затруднений ученику предлагают вновь вернуться к развернутым 
действиям, сопровождающимся словесными комментариями, что позволяет осуществлять 
дифференцированный подход в обучении учащихся данной категории. 

3. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с задержкой 
психического развития 

Словесные методы обучения имеют специфику в процессе обучения детей с задержкой 
психического развития и на первых этапах обязательно сочетаются с наглядными и 
практическими методами. 
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(рассказ, беседа, объяснение и др.) 
Недостаточная сформированность основных мыслительных операций и памяти детей с 

задержкой психического развития, замедление скорости приема и переработки сенсорной и 
речевой информации определяют необходимость дозированного сообщения нового материала 
(методом «малых шагов») с большой детализацией, развернутостью, с конкретностью действий в 
форме алгоритмов. 

Работа учащихся со схемами, алгоритмическими предписаниями, таблицами, памятками 
обеспечивает формирование полноценных навыков последовательного выполнения практических 
и умственных действий, необходимых для усвоения знаний. 

Наиболее эффективным является проведение бесед при объяснении, закреплении, 
обобщении материала. В том случае, если необходимо развернутое сообщение учителя, следует 
использовать различные приемы активизации деятельности детей (через усиление практической 
направленности изучаемого материала, наглядное представление основных положении 
сообщения, привлечение примеров, перекликающихся с жизненным опытом ребенка и т.д.). 

 

4. Методические рекомендации по применению дидактических материалов для 
детей с задержкой психического развития 

В целях достижения максимального педагогического эффекта при обучении детей с 
задержкой психического развития в инклюзивном пространстве необходимо учитывать ряд 
рекомендаций к отбору и применению дидактических средств и ресурсов. 

 Учет уровня  способностей школьника с задержкой психического развития: 
состояние и динамика развития учебных способностей могут быть такими, при которых 
эффективное обучение может происходить лишь в условиях систематического подхода или 
требует дифференцированного обучения; иной уровень соответствует более высоким 
способностям, позволяющим усваивать учебный материал при фронтальной работе с классом. 

 Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности 
проводите с учетом оптимизации условий для реализации потенциальных возможностей 
детей с задержкой психического развития. Включайте в процесс обучения задания на развитие 
восприятия, анализирующего наблюдения, мыслительных операций (анализа и синтеза, 
группировки и классификации, систематизации), действий и умений 

 Предлагая задание, учитывайте, что актуальные и потенциальные возможности 
одного и того же ученика могут различаться как на уроках по разным предметам, так и при 
выполнении разных типов учебных заданий на занятиях по одному предмету. 

 Постановка вопрос четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в 
содержание. Не торопите их с ответом, дайте время на обдумывание. 

 Привлекайте различные виды деятельности - игровую, трудовую, предметно-

практическую, учебную - для повышения уровня умственного развития учащихся: 
 Для того, чтобы избежать быстрого утомления, типичного для детей с задержкой 

психического развития, целесообразно переключать учеников с одного вида деятельности на 
другой, разнообразить виды занятий. 

 При смене видов деятельности или задания убедитесь, что ребенок Вас понял. 
 Рационально используйте разнообразный наглядный материал в соответствии 

задачами урока.  
 Используйте для каждого ребенка с задержкой психического развития необходимые 

ему наглядные опоры (например, у каждого ребенка есть своя тетрадь, в которой он 
фиксирует именно то правило, которое плохо усваивает). 

 Поддерживайте и поощряйте любое проявление детской любознательности и 
инициативы. 

 Используйте разнообразные педагогические меры по отношению к ученику: 
интересы детей с задержкой психического развития, как правило, имеют узкую 
направленность, малоустойчивы; найти нужную меру воздействия удается не всегда сразу – 

одна и та же мера нередко теряет силу в связи с адаптацией ученика к ней. 
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 Нужно как можно лучше наладить внешнюю обратную связь в преподавании и 

внутреннюю обратную связь в учении. Обратная связь нужна не только учителю (контроль и 
регуляция), но и ученику (самоконтроль и саморегуляция). 

 Оценивайте успешность обучения ребенка в зависимости от темпа его продвижения 
к более высокому уровню знаний, к познавательной самостоятельности, от действенного 
интереса к учению. 

 Учитывайте и не нарушайте этапность формирования способов учебной 
деятельности: сначала детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные 
действия по наглядному образцу в соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по 
словесной инструкции при ее последовательном изложении. 

 Проявляйте особый педагогический такт в работе с детьми с задержкой 
психического развития – необходимо замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать 
в них веру в собственные силы и возможности, поддерживать положительный эмоциональный 
настрой. 

 Используйте индивидуальный подход при оценивании деятельности детей: 
обязательно поощряйте ребенка, если он справился с заданием, и не допускайте никаких 
упреков в адрес тех детей, которые что-то хуже сделали. 

 Не оценивайте результаты труда ребенка в сравнении с другими учащимися. Важно 
поощрять каждое отдельное продвижение вперед конкретного ученика и оценивать не столько 
конечный результат, сколько познавательный процесс, деятельность ребенка, его динамику в 
развитии. 

 Для детей с задержкой психического развития оценивание учебных действий, 
выполненных заданий чрезвычайно важно, так как позволяет им ориентироваться на 
произведенное действие, получившее положительную оценку взрослого, как на образец, 
инструкцию к дальнейшей деятельности. 

 

5. Методические рекомендации по применению специальных технических средств 
обучения коллективного пользования детьми с задержкой психического развития 

В современном образовательном пространстве применяются ассистивные технологии –
устройства, программные и иные средства, применение которых позволяет расширить 
возможности детей с задержкой психического развития в процессе адаптации их к условиям 
жизни и социальной интеграции. Основная цель их использования – «компенсировать» за счет 
техники и технологий недостатки развития ребенка, что позволит ему успешно адаптироваться в 
обществе. 

Технические средства обучения активизируют процесс обучения и обеспечивают наглядную 
конкретизацию изучаемого материала в форме наиболее доступной для восприятия и 
запоминания. 

Главная задача учителя заключается в том, чтобы сделать информацию доступной и 
интересной для ребенка с задержкой психического развития, помочь ему увидеть за формулами, 
таблицами и т.п. настоящие живые явления природы. Это могут быть 

 аудиовизуальные учебники,  
 обучающие компьютерные игры, используемые учеником под руководством преподавателя 

для отработки формируемых умений и навыков, а также для требуемого детям с задержкой 
психического развития мотивированного многократного повторения материала в разных 
вариациях; 

 специализированные учебно-тренировочные устройства, которые предназначены для 
формирования у детей с задержкой психического развития первоначальных умений и 
навыков. Использование тренажеров в обучении основано на применении специально 
разработанных программ, составляемых на основе процесса моделирования осваиваемой 
деятельности, что позволяет у сформировать у детей с задержкой психического развития 
динамический стереотип того или иного действия. 
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Специальные условия проведения текущей, промежуточной аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 
 особую форму организации  аттестации (в малой  группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с ЗПР; 
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР: 
 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 
и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 
 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения. 
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