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1. Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования для детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также на
основании следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный
уровень:

Требования Закона Российской Федерации от 29 декабря
2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам - начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2022г. №16 "«Об
утверждении санитарно–эпидемиологических правил СП 3.
1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(СОVID-19)».
Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28 января 2021г. №2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации
от 21 сентября 2022г. №858 «О федеральном перечне



учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность и установления предельного
срока использования исключенных учебников». Перечень
учебников, учебных пособий, используемых в учебном
процессе ГКОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №23» в 2023/24
учебном году.
Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся. Программа воспитания ГКОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№23» (срок обучения – 9 лет) с изменениями от 30.08.2023г.
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации
от 24.11.2022г. №1026 «Об утверждении федеральной
адаптированной основной общеобразовательной программы
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Уровень ОУ: Устав государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №23 для детей с
ограниченными возможностями здоровья».
Адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) образования
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (вариант 1).
Учебный план ГКОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа–интернат №23» на 2023/24
учебный год

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения предмета. Соответствует учебному плану школы.

1.1.1. Цели реализации программы

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями
предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений,
владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам школы
максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное



положение в обществе.
Основной целью предметного курса являются: формирование основных

орфографических и пунктуационных навыков и повышение уровня общего и
речевого развития учащихся;

Курс обучения русскому языку нацелен на решение следующих
образовательных и воспитательных задач:

- обучать навыкам грамотного письма и культуры речи.
- заложить основы для овладения устной и письменной речи, дать

учащимся начальные знания по грамматике.
- формировать основные орфографические и пунктуационные навыки.
- развивать познавательную деятельность школьников, способствовать

коррекции мышления, их умственному и речевому развитию.
- познакомить учащихся со словами, обозначающими названия

предметов, названия действий.
- формировать умение выделять предложение из речи, текста;
- познакомить с построением простого предложения;
- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и

письменной форме;
- обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных

орфографических правил;
- развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый

словарь, соблюдая правильность построения предложений;
- знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и

формирование у них первоначальных умений в письменных высказываниях;
- осуществление нравственного, эстетического и экологического

воспитания школьников.
- воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое

отношение к языку и речи.
На уроках так же решаются и специальные задачи, направленные на

коррекцию умственной деятельности школьников.
Основные направления коррекционной работы:

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
- развитие навыков каллиграфии;
- развитие фонетико-фонематических представлений;
- формирование умения работать по словесной и письменной

инструкции, алгоритму;
- развитие высших психических функций;
- развитие речи, владение техникой речи;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений и ориентации;
- развитие основных мыслительных операций;
- развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления;
- коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы;
- обогащение словаря;



1 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ).

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы

В основу программы положены следующие принципы:
― принципы государственной политики РФ в области образования1

(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся
и воспитанников и др.);

― принцип коррекционно-развивающей направленности
образовательного процесса, обуславливающий развитие личности
обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом
особых образовательных потребностей;

― принцип практической направленности, предполагающий
установление тесных связей между изучаемым материалом и практической
деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих
первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач;

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование
у обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно;
хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных
социальных средах;

― онтогенетический принцип;
― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до
старшего школьного возраста;

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий
наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными
предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся,
определяющий содержание предметных областей и результаты личностных
достижений;

― принцип учета особенностей психического развития разных групп
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

― принцип направленности на формирование деятельности,
обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и



нормативным поведением;
― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков,

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные
жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

― принцип сотрудничества с семьей.
Механизмы реализации Программы учитывают особенности и

образовательные потребности обучающихся, традиции ГКОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №23», имеющееся
ресурсное обеспечение программы.

К основным механизмам реализации программ относятся урочная и
внеурочная деятельность школьников, построенная на принципах
дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, в т.ч.
обучение по индивидуальным учебным планам.

1.1.3. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее
место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и
функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий
характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом
определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам.

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой
первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого
развития учащихся. Специфика начального курса русского языка
заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами,
особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой
единую образовательную область, в которой изучение русского языка
сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным
образованием.

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является
курс «Обучение грамоте». Содержание обучения грамоте представлено
соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного
чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом
принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают
начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами,
упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и
навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения,
обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический
слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение
русского языка и литературного чтения.



Систематический курс русского языка представлен в начальной школе
как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между
собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного
развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную
направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при
рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к
значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении
русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы
языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и
навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших
школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо,
поздравление и т. п.).

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в
системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса.
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами
русского правописания (без введения терминологии).

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка
правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение
ритмичности, плавности письма являются задачами совершенствования
графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному
виду учебной работы.

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в
младшем школьном возрасте требует особого внимания к работе над
письменной речью – применения достаточного количества письменных
упражнений разных видов и представления их в системе от простого к
сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. Основные
содержательные линии

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе
следующими содержательными линиями:

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);

- орфография и пунктуация;
- развитие речи.
Языковой материал призван сформировать научное представление о

системе и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей
младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского
литературного языка.

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие
устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач
общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся
как будущих членов общества.

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности»,
чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении
различных видов речевой деятельности.



2. Содержательный раздел
2.1. Планируемые результаты

Освоение обучающимся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) учебного предмета «Русский язык»
предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и
предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место
принадлежит личностным результатам, поскольку именно они
обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных)
компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими
социокультурным опытом.

Личностные результаты

К личностным результатам освоения программы относятся:
 осознание себя как гражданина России; формирование чувства

гордости за свою Родину, русский язык
 осознание языка как основного средства человеческого общения,

понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества;

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям на уроках русского языка.

Планируемые предметные результаты по итогам обучения
Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не

являются основным критерием при принятии решения о переводе
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися
содержанием предметной области и характеризуют их достижения в
усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической
деятельности и жизни.

Предметные результаты освоения должны отражать следующие
знания и умения:

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
- коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения

коммуникации в различных ситуациях общения;
- овладение основами грамотного письма;
- использование знаний в области русского языка и сформированных

грамматико-орфографических умений для решения практических задач.
АООП определяет два уровня овладения предметными

результатами: минимальный и достаточный.



Достаточный уровень освоения предметных результатов не является
обязательным для всех обучающихся.

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с
умственной отсталостью.

Минимальный уровень:
 различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные

гласные звуки; оппозиционные согласные по звонкости-глухости,
твердости-мягкости;

 делить слова на слоги для переноса;
 списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного

текстов с орфографическим проговариванием;
 записывать под диктовку слова и короткие предложения (2 - 4 слова)

с изученными орфограммами;
 обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме

гласными буквами и буквой «ь» (после предварительнойотработки);
 дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы,

действия, признаки;
 составлять предложения, восстанавливая в них нарушенный порядок

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;
 выделять из текста предложения на заданную тему;
 участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка кнему.
Достаточный уровень:

 различать звуки и буквы;
 уметь дать характеристику гласных и согласных звуков с опорой на

образец и опорную схему;
 списывать рукописного и печатного текста целыми словами с

орфографическим проговариванием;
 записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными

орфограммами (30 - 35 слов);
 дифференцировать и подбирать слова различных категорий по

вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и
признаков предметов);

 составлять и распространять предложение, устанавливать связи
между словами с помощью учителя, уметь ставить знаки препинания в
конце предложения (точка, вопросительный и восклицательныйзнак);

 делить текст на предложения;
 выделять тему текста (о чем идет речь), выбирать один заголовка из

нескольких, подходящий по смыслу;
 самостоятельная записывать 3 - 4 предложения из составленного

текста после его анализа.

2.2. Система оценки знаний обучающихся (промежуточная
аттестация)

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной



отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат
личностные и предметные результаты.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего,
оценку продвижения обучающегося в овладении социальными
(жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных
единицах:

- 0 баллов - нет фиксируемой динамики;
- 1 балл - минимальная динамика;
- 2 балла - удовлетворительная динамика;
- 3 балла - значительная динамика.
Знания и умения обучающихся с интеллектуальными нарушениями по

русскому языку оцениваются на основе их индивидуального и фронтального
опроса, самостоятельных работ; текущих и итоговых контрольных
письменных работ, устных ответов и письменных работ. Устный опрос
обучающихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков
обучающемуся образовательной организации для детей с ОВЗ. При оценке
устных ответов по грамматике принимается во внимание:

При оценке устных ответов принимаются во внимание:
- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об

осознанности усвоения изученного материала;
- полнота ответа;
- умение практически применять свои знания,
- последовательность изложения и речевое оформление ответа.

Критерии оценки предметных результатов

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью
предметных результатов базируется на принципах индивидуального и
дифференцированного подходов.

Основные критерии оценки планируемых результатов являются
следующие: соответствие и (или) несоответствие науке и практике; полнота
и надёжность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.

При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра
оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и
практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное
влияние на формирование жизненных компетенций.

При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во
внимание:

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об
осознанности усвоения изученного материала;

 полнота ответа;
 умение практически применять свои знания;
 последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он обнаруживает

понимание материала, может с помощью учителя обосновать,



самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры;
допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом
соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в
подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя;
делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе
предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи
учителя.

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и
понимание основных положений данной темы, но излагает материал
недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи;
затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с
помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя.

Примерный объем письменных текстов:
 в контрольных работах – 35 - 40 слов (контрольные диктанты должны

содержать по 2—3 орфограммы на каждое правило);
 в словарном диктанте – 5 - 8 слов.
При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими

нормами:
 оценка «5» ставится за работу без ошибок;
 оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками;
 оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками.
В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух
пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной
орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания
также не учитываются.

За одну ошибку в диктанте считается:
а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи»

дважды написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило
встречается в другом слове, она учитывается;

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не
дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное
написание одного и того же слова в предложении.

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма,
следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося.
Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение
звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не
дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова).
При выставлении оценки две однотипные специфические ошибки
приравниваются к одной орфографической ошибке.

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться
следующими нормами:

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное
усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического



разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления.
Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает

усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя
допускает 2-3 ошибки.

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное
понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний,
допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий.

Оценка «2» - не ставится.
Итоговая оценка знаний и умений учащихся.
- За учебную четверть и за год знания и умения учащихся оцениваются

одним баллом.
- При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний

ученика, так и овладение им практическими умениями.
- Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты

наблюдений учителя за повседневной работой ученика, устного опроса,
текущих и итоговых контрольных работ.

2.3. Содержание учебного предмета «Русский язык» в 4 классе

Содержание учебного предмета построено с учётом особенностей
познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение
материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет,
создаёт условия для постепенного наращивания сведений по теме, для
постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений.

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово»,
«Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная письменная речь».
Звуки и буквы
Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном

порядке фамилий учеников класса. Знакомство со «Школьным
орфографическим словарём».

Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за
единообразным написание и запоминание их написания в группе слов -
«родственников». Восстановление в памяти слов из словаря, изученных в
предыдущих классах, нахождение их в орфографическом словаре.

Аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира,
костюм, лягушка, магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо,
трамвай, фамилия, человек, шёл (20 слов).

Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию
преграды. Гласные и согласные буквы. Условное обозначение гласных и
согласных звуков и букв в схеме.

Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с
произношением, последовательное обозначение каждого звука в схеме.
Запись слова в тетради по схеме.

Сравнение слов, отличающихся одним словом, количеством звуков, их
расположением. Наглядное объяснение значения слова.



Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения.
Выделение ударного гласного по образцу и самостоятельно. Гласные
ударные и безударные. Наблюдение за одинаковым написанием ударной и
безударной гласной в группе слов - «родственников». Одинаковое написание
гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной гласной
изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной.

Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога.
Составление слов из данных слогов. Наблюдение за количеством гласных в
слове и количеством слогов. Слогообразующая роль гласных. Перенос слов.

Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных
слов на слоги. Составление схемы слов. Включение слов в предложение.

Слова со звуками [л] и [р]. Дифференциация их на слух и в
произношении. Различение значений слов. Звуко-буквенный анализ слов с
чётким звуко-слоговым проговариванием.

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах
звонких и глухих согласных звуков соответствующими буквами (в сильной
позиции – в начале слова или перед гласными). Дифференциация слов на
слух и в произношении. Различение значений слов. Условное обозначение
звонких и глухих согласных звуков. Звуко-буквенный анализ слов. Чёткое
звуко-слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов.
Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на
конце. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка
написания путём изменения формы слова.

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в
произношении. Обозначение их буквами. Звуко-буквенный анализ слов.
Различение значений слов. Сочетание согласных с шипящими. Правописание
жи – ши, ча – ща, чу – щу.

Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов.
Запоминание написания слов с данными буквами. Перенос части слова при
письме.

Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении.
Определение значений слов. Обозначение мягкости согласных буквами и, е,
ё, ю, я, твёрдости согласных – буквами а, о, у, ы.

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова и в
середине слова. Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными на
конце и в середине слова. Объяснение написания орфограммы. Перенос слов
с мягким знаком.

Разделительный ь перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении
правильно произносить и записывать слова с разделительным ь. Перенос
части слова при письме.

Слово. Названия предметов.
Предмет и его название. Их различение. Называние предметов,

отвечающих на вопросы что? кто? Выделение частей предмета и их
названий. Постановка вопросов что? или кто? к слову и предмету.
Угадывание предмета по названиям его частей. Различение сходных по



назначению и по форме предметов. Их точное называние. Обозначение
обобщающим словом группы видовых предметов. Вопросы что? или кто? к
группе предметов и к их обобщающему названию. Группировка предметов и
их названий. Называние одного предмета и нескольких одинаковых
предметов, отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения
большого и маленького предмета. Составление пар слов с ласкательным и
уменьшительным значением. Выделение названия предмета из предложения.

Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках
животных.

Названия улиц, городов, сёл, деревень. Знание домашнего адреса.
Названия действий

Действие и его название. Различение действия и его названия.
Называние действий по вопросам что делает? что делают? Подбор и
группировка слов, обозначающих действия, по их назначению. Различение
названий предметов и название действий по вопросам.

Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? что
сделал? что будет делать? что сделает? Подбор названий действий по
вопросам или по образцу. Согласование слов, обозначающих названия
действий, с названиями предметов. Упражнения в составлении сочетаний
слов по вопросам кто что делает? кто что делают? кто что делал? кто
что делала? кто что делали? Отгадывание названия предмета по названиям
действий. Подбор к названию предмета нескольких названий действий.

Названия признаков предмета
Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое?

какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал
и вкус предмета. Подбор слов, обозначающих ряд признаков данного
предмета. Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий
признаков из предложений, постановка к ним вопросов.

Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам.
Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков.
Постановка вопросов к словам в предложении. Составление словосочетаний
по начальному слову и вопросу. Образование слов одной категории от
другой по вопросу или образцу. Распространение предложений словами
различных категорий.

Предлоги
Предлог как отдельное слово. 1-я группа: в, из, на, у, с; 2-я группа: к, от,

по, над, под, о; 3-я группа: до, за, про, без, из. Роль предлога в обозначении
пространственного расположения предметов. Упражнения в использовании
предлогов для соответствующего обозначения предмета в пространстве.

Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за
обозначением предлога в схеме и записи.

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной
форме (с ударными окончаниями) в зависимости от предлога.

Предложение



Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по
вопросу, по теме, по образцу. Коллективное обсуждение темы предложения
(о ком или о чём мы хотим сказать).

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя.
Графическое изображение предложения. Обозначение в схеме большой
буквы в начале предложения и точки в конце. Сравнение оформления
предложения в схеме и записи.

Деление текста на предложения. Основные признаки предложения:
законченность мысли, порядок слов в предложении, связь слов в
предложении.

Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение учащихся к
пониманию того, что набор слов не есть предложение.

Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого
предложения с опорой на картинку и без неё.

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение
исходного и составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из
дополненного предложения.

Работа с деформированным предложением (сначала слова даны в
нужной форме, затем – в начальной форме с ударными окончаниями).
Наблюдение за правильным порядком слов в предложении. Установление
связи слов в предложении по вопросам.

Предложения, разные по интонации: повествовательные,
вопросительные, восклицательные. Знаки препинания в конце предложения
(точка, вопросительный и восклицательный знаки).

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос.
Вариативность ответов на один вопрос.
Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2

до 6). Различение вопросительной интонации в вопросе и повествовательной
в ответе.

Составление диалогов из данных вопросов и ответов. Составление
диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная
расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик диалога
при его чтении.

Письмо и чистописание
Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим

ускорением темпа письма.
Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв

и их соединений.
Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем

целыми словами. Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный
взаимоконтроль и самоконтроль.

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием
учителя или учебника после тщательного разбора задания.

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из
слов, написание которых не расходится с произношением. Письмо под



диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания.
Контрольное списывание. Письмо по памяти.
Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые,

объяснительные, выборочные диктанты. Контрольные диктанты.
Связная письменная речь

Последовательное расположение двух-трёх предложений на основе
серии сюжетных картинок. Составление подписей к серии сюжетных
картинок. Коллективный выбор заголовка из данных учителем. Коллективное
составление рассказа по серии сюжетных картинок. Использование данных
текстовых синонимов для называния действующего лица. Использование
местоимений вместо существительного.

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным
словам.

Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком
или о чём рассказ. Коллективный подбор заголовка к рассказу.

Работа с деформированным текстом. Его восстановление. Коллективная
запись текста после его анализа. Определение темы текста. Подбор заголовка.

Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная
запись каждого предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на
вопросительные слова. Письменный пересказ текста по составленным
вопросам.

Коллективное составление конца рассказа с последующей записью
текста.

К концу учебного года ученики должны уметь:
- списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного

текстов с орфографическим проговариванием;
- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными

орфограммами;
- с помощью вопроса различать и подбирать слова различныхкатегорий;
- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между

словами (с помощью учителя), делить текст на предложения.

2.4. Программа формирования БУД средствами учебного
предмета «Русский язык»

Личностные учебные действия:
- прививать навыки аккуратного письма с учётом индивидуальных

особенностей;
- воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к

родителям;
- освоить роль ученика;
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм

(плохо и хорошо);



- воспринимать объединяющую роль России как государства,
территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная
природа» и «Родина»;

- ценить взаимопомощь и взаимоподдержку друзей;
- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника

на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего
ученика»;

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям
других людей; нравственному содержанию поступков. Выполнять правила
личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в
транспорте.

- решения новой задачи.
Коммуникативные БУД:

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с
одноклассниками и учителем;

- обращаться за помощью и принимать помощь;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах

деятельности и быту;
- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях;
- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно

взаимодействовать с людьми;
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях
взаимодействия с окружающими.

Регулятивные БУД:
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать

предложенному плану и работать в общем темпе;
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои

действия и действия одноклассников;
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных
недочетов.

Познавательные БУД:
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства

хорошо знакомых предметов;
- устанавливать видо-родовые отношения предметов;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на

наглядном материале;
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями

окружающей действительности;
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное



схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и
электронных и других носителях).

2.5. Межпредметные связи учебного предмета

Предметная область «Язык и речевая практика», цель которой -
овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их
применения. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к
осмысленному чтению и письму.

Одной из важнейших задач обучения выступает задача формирования у
школьников представления о единой картине мира, о взаимосвязи явлений
действительности. Большую роль в реализации этой задачи играют
межпредметные связи, т. е. связи русского языка как учебного предмета с
другими школьными предметами. Русский язык прежде всего связан с
уроками литературы. Чтение и анализ литературного произведения не
только повышают общую культуру школьников, но и обогащают их словарь,
учат вдумываться в значение слов, понимать красоту и выразительность
родного слова. Реализация основных положений программы по развитию
речи на уроках русского языка и литературы способствует усвоению норм
русского литературного языка, обогащению грамматического строя речи,
предупреждению и исправлению речевых ошибок. В то же время необходимо
помнить, что чтение дает образцы содержательной и выразительной речи, а
лингвостилистический анализ текста помогает лучше понять
художественный замысел и особенности стиля писателя.

Сведения из курса истории обогащают знания школьников в области
этимологии, лексики и фразеологии, особенно это касается понятий (и слов),
связанных с историческим прошлым страны.

Действенной для речевого развития является связь уроков русского
языка с уроками музыки, основанная на фонетико-интонационной и
эмоционально-экспрессивной общности изучаемого материала.

На уроках развития связной речи, обращаясь к репродукциям картин
известных отечественных и зарубежных живописцев, учитель опирается на
знания, полученные школьниками на уроках изобразительного искусства.
Использование живописи на уроках русского языка позволяет соединить в
сознании ребенка изображение и слово, а это, в свою очередь, влияет на
развитие творческого мышления и речевых способностей. Кроме того, такая
работа способствует эстетическому воспитанию учащихся.

В 4 классе программа рассчитана на 170 часов; в неделю 5 часов.
В случае перехода на дистанционный формат обучения планируется

выдать весь материал в соответствии с расписанием путем уплотнения тем,
схожих по содержанию.



3. Организационный раздел.

3.1. Система реализации условий программы
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

АООП для обучающихся с
умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями
(вариант 1)

Учебники Методический
материал

Дидактический
материал

Дополнительная
литература

АООП УО (вариант 1) разработанная
образовательной организацией

Русский язык. 4 класс:
учебник для
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы, в 2-х ч. Э.В.
Якубовская, Я.В.
Коршунова. Москва,
Просвещение, 2022.

1. Э.В. Якубовская,
Русский язык. 4 класс.
Методические
рекомендации. 1-4
класс для
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы. Москва,
Просвещение, 2022.
2. Программы
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений 0-4 классы
// под редакцией И. М.
Бгажниковой. – М.:
Просвещение,
2015,Волгоград:

Коррекционные
упражнения,
физминутки,
речевые разминки,
игровые
упражнения,
наглядные пособия,
рисунки, игрушки,
плакаты.

1. В. В.
Воронкова «Тетрадь
по обучению
грамоте». Москва.
«Просвещение»,
2018
2. Карпова Е. В.

«Дидактические игры в
начальный период
обучения». –
Ярославль, 2017
3. Львов М. Р.,
Рамзаева Т. Г.,
Светловская Н. Н.
«Методика обучения
русскому языку в
начальных классах»
- М., 2019
4. Электронное
приложение к
журналам
«Воспитание
школьников»,



Учитель, 2019
3. Ефименкова Л. Н.,
Коррекция устной и
письменной речи
обучающихся
начальных классов:
пособие для логопедов.
- М.: Гуманитарное
издание центр
ВЛАДОС, 2018
4. Лалаева Р. И.,
Логопедическая работа
в коррекционных
классах. М.:
Гуманитарное издание
центр ВЛАДОС, 2014
5. Русский язык.
Методические
рекомендации. 1-4
классы: учеб. пособие
для общеобразоват.
организаций,
реализующих адапт.
основные
общеобразоват.
программы / Э. В.
Якубовская. – М. :
Просвещение, 2019

«Педсовет»,
«Последний
звонок»: большая
детская
энциклопедия,
веселая
каллиграфия, состав
слова (кроссворды),
учимся читать, КВН
«Пословица недаром
молвится».
5. «Обучение
учащихся I-IV
классов
вспомогательной
школы»./ Под ред. В.
Г. Петровой; М.,
2017
6. Ожегов С. И. и
Шведова Н. Ю.
«Толковый словарь
русского языка». –
М., 2017
7. А. Г. Зикеев
«Работа над
лексикой в
начальных классах
специальных
(коррекционных)
школ. - М.
«Асадема», 2018



3.2. Тематическое планирование по «Русскому языку» с
использованием ЦОР и ЭОР

Тема урока. Кол-во
часов

Электронные образовательные
ресурсы (виды)

1. Повторение. 20 Электронные образовательные
ресурсы (виды)
Сайт Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
htt�://s�h��l-��ll��ti�n.�du.ru/
Сайт «Я иду на урок русского
языка»: htt�://rus.1s��t�mb�r.ru
Сайт «СПЕКТР учебно-наглядные
пособия»;
www.s�h��l-��ll��ti�n.�du.ru
htt�://z
vu�h.inf�/f�rums.html
htt�://www.gr
mm
.ru
htt�://www.���n�l
ss.ru
htt�://www.gr
m�t
.ru
htt�://k�r��d.rk�-74.ru
htt�://www.mgn.ru/~gm�/w�rk.html
официальный сайт издательства
«Просвещение»
портал «Мой университет»/
Факультет коррекционной
педагогики htt�://m�i-s
t.ru
сеть творческих учителей
htt�://www.it-n.ru/
федеральный портал «Российское
образование» htt�://www.�du.ru

2. Правописание безударных
гласных

7

3. Твердые и мягкие
согласные

16

4. Написание ЖИ-ШИ, ЧА-
ЩА, ЧУ-ЩУ в словах

7

5. Разделительный мягкий
знак (Ь) перед гласными
И, Е,Ё, Ю, Я

13

6. Звонкие и глухие
согласные

18

7. Слово 16
8. Имена собственные 5
9. Названия признаков 10
10. Предложение 34
11. Предлоги 18
12. Повторение 6

http://moi-sat.ru
http://www.it-n.ru/


Приложение 2.

Контрольно-измерительный инструментарий

1 четверть
Входная контрольная работа № 1 по теме: «ПОВТОРЕНИЕ»

Контрольное списывание
Осень.

Закончились тёплые деньки. Стоит холодная погода. Весь день дует ветер.
Ч…сто моросит дождь. На дорогах грязь и луж… . С деревьев падают сухие
листья. Только они нарушают тиш…ну. (28 слов)

Задания.
1) Списать, вставляя пропущенные буквы.
2) Подчеркнуть разделительный мягкий знак одной чертой.
3) Поставить ударение в словах 7 предложения.

Контрольная работа №2 по теме:
«ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ В КОРНЕ СЛОВА»

Диктант
Начало зимы.

Сад пуст. Наступил холод. Выпал первый снег. В воздухе кружились
пушистые снежинки. Они тихо падали на землю. Стали белыми крыши, сад,
луг, огород. Ребята взяли коньки, лыжи и пошли на пруд. (33 слова)

Задания.
1) Подчеркнуть сочетания жи – ши.
2) К словам снег, сад, луг, пруд подобрать проверочные слова.

2 четверть

Контрольная работа №3 по теме: «ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ
ГЛАСНЫХ В КОРНЕ СЛОВА»

Контрольное списывание
Зимний парк.

Глянул Сергей в окошко. На улице пушистый снег. Он закрыл скамью и
дорожки. У берёзки белый наряд. Ёлочка набросила белоснежную накидку. А
беседка как в сказке. Это мороз украсил её. (32 слова)

Задания.
1) Подчеркнуть словарные слова в ряде
слов мороз, окно, снега, дорога, улица, берёзка.
2) К словам окошко, снежок, дымок подобрать проверочные слова.



Контрольная работа №4 по теме:
«ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С ПРОВЕРЯЕМЫМИ И НЕПРОВЕРЯЕМЫМИ

БЕЗУДАРНЫМИ ГЛАСНЫМИ В КОРНЕ СЛОВА»

Диктант
Птичий обед.

Любит Катюша кормить пернатых друзей. Взяла девочка корм и понесла в
птичью столовую. К кормушке слетелись синички, воробьи. Был и снегирь в
красной рубашке. А Катя стояла и смотрела на птиц. (33 слова)

Задания.
1) К словам столовая, кормушка, снежок подобрать проверочные слова.
2) Определить количество звуков и букв в словах синички, воробьи,

снегири.

3 четверть
Контрольная работа №5 по теме:

«НАЗВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ И ИХ ПРИЗНАКИ»

Контрольное списывание
Пришла зима.

Наступила холодная зима. Ночью выпало много снега. Выбежали ребята во
двор. Стали они лепить снежную бабу. На голову надели ведро. Повязали
шарф. Вместо носа вставили морковь. Весело ребятам зимой! (29 слов)

Задания.
1) Выписать родственные слова и выделить в них корень.
2) В 1-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее

предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой
линией слово, обозначающее признак предмета.

Контрольная работа №6 по теме:
«СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ НАЗВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ, ДЕЙСТВИЯ

ПРЕДМЕТОВ, ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТОВ»

Диктант
Вечный огонь.

У могилы солдата пылает огонь. У каменной звезды всегда люди. Они
кладут цветы на гладкую плиту из мрамора. К кому пришли люди?
Неизвестный солдат погиб за Родину. Льёт дождь или валит снег, а огонь всё
горит. (38 слов)

Задания.
1) В 5-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее

предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой



линией слово, обозначающее признак предмета.
2) Разделить для переноса слова солдат, люди, цветы.

Контрольная работа №7 по теме: «ПРЕДЛОГИ»

Диктант
Товарищи.

Артём Иванов живёт в городе Белгород. Дом Артёма на улице Победы. На
праздник я ездил к другу. Мы ходили на площадь. Там был парад. Летом
Артём приедет в наш город Губкин. (32 слова)

Задания.
1) Найти и подчеркнуть предлоги.
2) Подчеркнуть имя и фамилию мальчика, название улицы и названия

городов.

4 четверть

Контрольная работа №8 по теме:
«ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»

Контрольное списывание
Ранняя весна.

Зазвенели по оврагам ручьи. Надулись на деревьях пахучие почки.
Малыши увидели первых скворцов. Косяками потянулись с юга гуси,
жаворонки, журавли. Их голоса говорили нам о приходе весны. (29 слов)

Задания.
1) Во 2-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее

предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой
линией слово, обозначающее признак предмета.
2) Выписать из текста слова с разделительным мягким знаком.

Итоговая контрольная работа №9 по теме:
«ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО»

Диктант
Май.

Наступил май. Стоят тёплые деньки. Светит ласковое солнышко. Алёша и
Даша идут в рощу. За ними бежит собака Вьюн. Вот промчалась стайка
грачей. На цветок села пчёла. Она пьёт сладкий сок. (32 слова)

Задания.
1) Во 2-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее

предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой
линией слово, обозначающее признак предмета.
2) Из ряда слов морозный, заморозить, холодный, мороз, морозец выбрать

родственные слова и выделить в них корень.




