
0 
 

 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение – 

«Специальная (коррекционная) школа № 9» 

 

 

 

РАССМОТРЕНА: 

на педагогическом совете 

школы 

протокол № 1 

от «30» августа 2023 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

директор МКОУ СКШ №9 

_________А.К. Поставная 

приказ № 217 

от «30»  августа 2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адаптированная образовательная рабочая программа  

начального общего образования 

по учебному предмету 

«Русский язык» 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Мысковский городской округ, 2023г.  



1 
 

 

Адаптированная образовательная рабочая программа начального общего 

образования «Русский язык», 4 класс разработана Наприенко О.А., учителем-

дефектологом, первой квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная образовательная рабочая программа основного общего 
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Москва «Просвещение», 2013 г. 
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интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 1-4 классы . Математика– М.: 

Просвещение, 2018. – 310 с.. 

 АООП  1 вариант,   МКОУ СКШ № 9, 1-8 класс. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 2 класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599); 

 ФАООП УО, утвержденной  приказом Министерства Просвещения РФ от 24 

ноября 2022 года № 1026. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января  2021 г. № 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». 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 АООП вариант 1,  МКОУ СКШ № 9, 1-4 классы  

 Устав МКОУ СКШ № 9; 

 Положение о рабочей программе МКОУ СКШ № 9. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

1-4 классы, под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой, Москва 

«Просвещение», 2013 г. 

 Учебник: Якубовская Э.В.  Русский язык. 4 кл.: учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 

1.  - М.: Просвещение, 2019. 

 Якубовская Э.В.  Русский язык. 4 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 2.  - М.: 

Просвещение, 2019. 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 



4 
 

 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы — восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 
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Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают 

целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их 

от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия 

и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла 

явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения:        вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его 

распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного 
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на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в 

процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном 

объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно 

ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под 

влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают 

возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего — представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, 

используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической 

коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 

представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для 

овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении 

различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для 

овладения более сложной формой речи — письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 
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большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов 

и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является:        высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных 

контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков 

общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или 

физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающие зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 

не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

- удлинение сроков получения образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; 

- специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся 

с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), 

относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира; 
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- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

- возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы организации. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Русский язык один из основных предметов в системе начального образования. 

Наряду с чтением он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и духовно-нравственному воспитанию ребенка. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 
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3. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом ОУ учебный предмет «Русский язык» является 

отдельным предметом и входит в предметную область «Язык и речевая практика» 

обязательной части учебного плана. 

Общий объѐм учебного времени в 4 классе составляет: в год 136 часов, 4 часа в 

неделю. 
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4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни.  

Предметные результаты освоения АООП с учетом специфики содержания 

предмета «Русский язык», должны отражать: 

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения 

коммуникации в различных ситуациях общения;  

3) овладение основами грамотного письма;  

4) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 
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Предметные результаты усвоения учебного предмета «Русский язык» 

Минимальный уровень 

 

Обучающиеся 4 класса должны уметь, понимать 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

- писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Обучающиеся  должны знать, применять 

- алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре (с помощью 

учителя) 

 

Достаточный уровень 

 

• проводить звуко-буквенный анализ слова самостоятельно по 

предложенному алгоритму, оценивать правильность проведения звуко-буквенного 

разбора слов; 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (путем изменения формы слова или подбора 

по образцу родственных слов, по словарю учебника) либо обращаться за помощью  к 

учителю; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

находить при сомнении в правильности написания слова ответ самостоятельно; 

• определять интонационное оформление предложений (повествовательное, 

восклицательное, вопросительное); 

• связно высказываться устно и письменно(с помощью учителя) 

• составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке 

 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 

отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах 

более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 
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Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное 

отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с 

ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

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 учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.);  

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 учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- 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;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями  

окружающей действительности;  
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- 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). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их 

связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями 

в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней 

образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует 

учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении 

каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

 

Текущий контроль успеваемости 

Оценка устного ответа 

 

Устный опрос обучающихся, воспитанников является одним из методов учета 

знаний, умений и навыков по русскому языку. При оценке устных ответов принимается 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 демонстрирует 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 ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при 

работе над текстом или разборе предложения допускает одну-две 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. 
 

Оценка «2» ставится, если обучающийся показывает незнание большой или 

наиболее существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует 

помощь учителя. 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 
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Оценка письменных работ. 
 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся, воспитанников осуществляется 

также по результатам их повседневных письменных работ, текущих и итоговых 

контрольных работ. 

К классным и домашним письменным работам обучающего характера  относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на 

доске, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 

сочинения и т.д. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 

грамматический разбор и т.д.). Основные виды контрольных работ во 2 – 4 классах –

списывания и диктанты, в 5 – 9  классах – диктанты. 

Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе 

установления связи слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических 

заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не 

только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в него слов на правила, которые в данном классе еще не 

изучались. Если такие слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, 

выделив орфограмму, указать на раздельное или слитное написание слов и 

словосочетаний, правильную постановку знаков препинания.  

Контрольные диктанты должны содержать по 2 – 3 орфограммы на каждое 

проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа 

слов текста. 

Примерный объем текстов контрольных работ  

в 4 классе  – 30 – 35 слов; 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это 

не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуального продвижения  ребенка. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

4 класс: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной – тремя ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с четырьмя – пятью ошибками. 

Оценка «2» ставится  за работу, в которой допущено шесть – восемь ошибок. 

Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при 

оценке «2». 

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 

пройденные правила правописания не учитываются.  

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

дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило встречается 

в другом слове, она учитывается; 

• две негрубые ошибки.  

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

• повторение одной и той же буквы 

• не дописывание слов; 

• пропуск одной части слова при переносе; 

• повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, при  письме, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

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 все 

однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 
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5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Повторение. 

        Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной 

форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. 

Звуки и буквы.   
Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь 

перед гласными е, ѐ, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, шу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных путем изменения формы слова (водя— воды) или подбора по 

образцу родственных слов (вода — водный). 

 

Слово. 
 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) 

в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, 

морей. Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без; под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с 

другими словами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 

 

Предложение.  
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

 

Связная письменная речь.  
Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по 

данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 
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Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте. 

 

Письмо и чистописание  

Выработка правильного и аккуратного   письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и 

прописных букв: 

1 – я группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А 

2 – я группа - , С, З, Х, Ж, Е, Э, Я 

3 – я группа – У, Н, К, Ю, Р, В 

4 – я группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов 

Выборочное списывание по указыванию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке 

 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений  и сложных с 

союзом и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя) 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение 

связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, 

некоторых наречий. 
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6. Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

4 класс 

 
№ Тема Количество 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся. 

1 Повторение 10 Построение простого предложения. Составление 

предложения с употреблением слов в косвенных 

падежах по вопросам, из данных слов в начальной 

форме; восстановление нарушенного порядок в 

предложении. 

Написание  слов с ь на конце и в середине слова. 

Написание слов с разделительным ъ перед 

гласными е, ѐ, ю, я, и. Написание слов с  

сочетаниями гласных с шипящими: жи – ши,  ча – 

ща, чу – щу, применение знания правил на письме. 

Написание слов со звонкими и глухими 

согласными в конце и в середине слов, проверка их 

написания путѐм изменения формы слова и 

подбора ( по образцу) родственных слов. 

Постановка ударения в словах. Различение ударных 

и безударных гласных. Проверка правописания 

безударных гласных путѐм изменения формы слова 

(вода – воды) или подбор родственных слов (вода – 

водный). 

Различение основных категорий слов( названия 

предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи 

друг с другом. 

Называние имѐн собственных, написание их с 

большой буквы. 

Называние предлогов: до, без, под, над, около, 

перед, писать раздельно с другими словами. 

Написание слов с разделительным ъ. 

Подбор родственных слов, выделение корня. 

 Поиск слов по словарю, данному в учебнике. 

Разделение текста на предложения. Выделение в 

предложениях слов, обозначающих о ком? о чѐм 

говорится в предложении, что говорится? 

Составление предложений. Распространение 

предложений. Установление связи между словами 

в предложении по вопросам. Постановка знаков 

препинания в конце предложений (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). 

Выделение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Называние и различение 

второстепенных членов предложения (без деления 

на виды). 

Составление и запись небольших рассказов по 

серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. Составление и запись рассказа по 

2 Звуки и буквы 39 

3 Слово 25 

4 Предложение. 31 

5 Связная 

письменная речь 
20 

6 Устная речь 11 
 Итого 136 
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сюжетным картинкам и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и 

правописания. 

Написание изложения под руководством учителя 

Восстановление несложного деформированного 

текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и 

картин по коллективно составленному плану в виде 

вопросов. 

Чѐтко и графически правильное написание 

строчечных и прописных букв. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику 

в соответствии с заданием. 

Списывание с рукописного и печатного текстов 

целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложения и связных текстов со 

вставкой пропущенных букв и слов. Выборочное 

списывание  по заданию учителя. Написание под 

диктовку предложения и связных текстов с 

соблюдением правил правописания. 

 Восстановление  нарушенного порядка слов в 

предложении. Устное составление простых 

распространѐнные предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с 

помощью учителя). 

Составление связного высказывания по 

затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольшого рассказа на 

предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи усвоенных слов и 

оборотов речи, выражение связей и отношений 

между реальными объектами с помощью 

предлогов, союзов, некоторых наречий. 
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7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Эффективность преподавания во многом зависит не только от содержания 

учебного материала, но и от условий обучения. Одним из важнейших факторов 

совершенствования учебно-воспитательного процесса является кабинетная система. 
 

Школьный учебный кабинет – это единая, органически связанная система 

учебного оборудования по предмету, смонтированная в одной классной комнате, 

оформленная в соответствии с требованиями научной организации труда как учителя, 

так и учащихся и обеспечивающая достаточно высокий уровень преподавания. Таким 

образом, кабинеты начальных классов представляют собой комплексную материальную 

базу обучения, опираясь на которую учитель оказывает функциональное воздействие на 

весь учебно-воспитательный процесс. Вопрос организации кабинетов начальных классов 

в специальной (коррекционной) школе VIII вида не получил освещения в специальной 

литературе, поэтому учителя испытывают в этом значительные трудности. Кабинет – это 

не только база занятий с учащимися, но и место методической работы учителя. 
 

Кабинеты «Начальных классов» соответствуют следующим требованиям по 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

 

Количество рабочих мест для обучающихся соответствует вместимости кабинета 

(согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 п.5.1) 

 
Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его 

ростом (п. 5.1) 

 

 Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится 

ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность 

стола и стула в виде полос (согласно СанПиН 2.4.2.3286 1-15 п.5.4) 

 

 В кабинетах используются различные виды ученической мебели: парты, 

стулья, шкафы, школьная доска (п. 5.3). 
 

 Ученическая мебель изготовлена из материалов безвредных для здоровья 

детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям 

эргономики (согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 п.5.2) 

 
 

При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и 

расстояния (согласно СанПиН 2.4.2.32861-15 п.5.6) 

 
 

Кабинет имеет естественное освещение в соответствии с
 гигиеническими 

 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению. (согласно 

СанПиН 2.4.2.3286-15 п.7.1.) 

 
 

В кабинете используется ТСО: компьютер, проектор.

 (технические средства 

установлены согласно СанПиН 2.4.2.3286-15.) 
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Дидактический материал 

Демонстрационный материал 

• Таблицы 

• Элементы букв. 

• Алфавит. 

• Найди все буквы. 

• Печатные и прописные буквы. 

• Слоговые таблицы. 

• Прописная буква в именах людей. 

• Составление предложений. 
 

Раздаточный материал 

 

• Карточки для индивидуальной работы. 

-карточки с сюжетными картинками для составление предложений. 

-карточки слогов. 

-карточки с деформированными предложениями 

Дидактические игры 

• Угадай звук 

• Кто в домике живѐт? 

• Лото. 

• Каждому своѐ место. 

• Поезд. 

• Заполни клетки. 

• Живые буквы. 

• Что видел зайчик? 

• Волшебный домик. 

• Подвижные буквы. 
 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

 

Интерактивные игры 

• Собери буквы. 

• Сколько точек - столько букв. 

• Сортировка букв. 

5. Лото «Заглавная буква». 

• Чья команда победит? 

• Магазин «Игрушки» 

 

Интерактивные игры - тренажѐры 
1.Собери мозаику. 

• Перевѐртыши. 

• Цепочка. 

• Потерянный слог. 

• Выйди на крылечко- назови словечко. 
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   Контрольная работа за I четверть 

1 вариант 

Диктант 

Осень. 

Пришла холодная осень. Весь день идѐт дождь. Всюду лужи, грязь. Деревья стоят голые. 

Все ходят в плащах, сапогах. Собака Барбос спит на крыльце. Птицы давно улетели. 

Прощайте, друзья! (29 слов) 

Задания. 

1) Подчеркнуть разделительный мягкий знак одной чертой, а обозначающий мягкость – 

двумя чертами. 

2) Определить количество звуков и букв в словах путь, соль, лес. 

2 вариант. 

Спиши текст. Поставь букву. 

Осень. 

Пришла х...(о/а)лодная осень. Весь день идѐт дож...(д/т)ь. Всюду лужи, гря...(з/с)ь. 

Д...(е/и)ревья ст...(о/а)ят голые. Все ходят в плащах, сапогах. С...(о/а)бака ...(Б/б)арбос 

спит на крыльце. Птицы давно ул...(е/и)тели. Прощайте, друзья! (29 слов) 

Задания. 

1) Подчеркнуть разделительный мягкий знак одной чертой, а обозначающий мягкость – 

двумя чертами. 

2) Определить количество звуков и букв в словах путь, соль, лес. 

3 вариант. 

Спиши текст. 

Осень. 

Пришла холодная осень. Весь день идѐт дождь. Всюду лужи, грязь. Деревья стоят голые. 

Все ходят в плащах, сапогах. Собака Барбос спит на крыльце. Птицы давно улетели. 

Прощайте, друзья! (29 слов) 

Задания. 

1) Подчеркнуть мягкий знак одной чертой. 

2) Поставить знак ударения в словах 7-ого предложения. 
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Контролдьная работа за II четверть. 

1 вариант. 

Диктант. 

Кормушки. 

Засыпала зима поля снегами. Холмы под пушистым ковром. Трудно теперь жителям 

лесов и полей. Голодные птицы летят к жилью. Вася и Дима развесили в саду кормушки. 

Часто слетаются сюда воробьи, снегири, синички. (33 слова) 

Задания. 

1) К словам поля, холмы, сады, леса подобрать проверочные слова. 

2) В 4-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя 

чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой линией слово, 

обозначающее признак предмета. 

2 вариант. 

Спиши текст. Поставь букву. 

Кормушки. 

Засыпала з...(и/е)ма поля сн...(е/и)гами. Х...(о/а)лмы под пушистым к...(о/а)вром. Трудно 

теперь жителям л...(и/е)сов и полей. Г...(о/а)лодные птицы л...(е/и)тят к ж...(и/ы)лью. 

...(в/В)ася и ...(д/Д)има развесили в с...(а/о)ду к...(о/а)рмушки. Часто сл...(е/и)таются сюда 

воробьи, снегири, синички. (33 слова) 

Задания. 

1) К словам поля, холмы, сады, леса подобрать проверочные слова. 

2) В 4-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя 

чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой линией слово, 

обозначающее признак предмета. 

3 вариант. 
Кормушки. 

Засыпала зима поля снегами. Холмы под пушистым ковром. Трудно теперь жителям 

лесов и полей. Голодные птицы летят к жилью. Вася и Дима развесили в саду кормушки. 

Часто слетаются сюда воробьи, снегири, синички. (33 слова) 

Задания. 

1) К словам поля, холмы, сады, леса подобрать проверочные слова. 

2) В 4-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет. 
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Контрольная работа за III четверть.  

1 вариант. 

Диктант. 

Прогулка. 

Стояла чудная погода. Мы взяли лыжи и поехали в лес. Прогулка была удивительной. Но 

вот туча стала закрывать небо. Закружились в воздухе снежинки. Снег повалил хлопьями. 

Мы поспешили домой. (30 слов) 

Задания. 

1) В 1-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя 

чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой линией слово, 

обозначающее признак предмета. 

2) Подчеркнуть сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

2 вариант. 

Спиши текст. Поставь букву. 

Прогулка. 

Ст...(о/а)яла ч...(у/ю)дная погода. Мы взяли лыж...(ы/и) и поехали в лес. Прогулка была 

уд...(и/е)вительной. Но вот туч...(а/я) стала закрывать небо. Закруж...(и/ы)лись в воздухе 

сн...(е/и)ж...(ы/и)нки. Сне...(г/к) пов...(о/а)лил хлопьями. Мы посп...(и/е)шили д...(о/а)мой. 

(30 слов) 

Задания. 

1) В 1-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя 

чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой линией слово, 

обозначающее признак предмета. 

2) Подчеркнуть сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

3 вариант. 

Спиши текст. 

Прогулка. 

Стояла чудная погода. Мы взяли лыжи и поехали в лес. Прогулка была удивительной. Но 

вот туча стала закрывать небо. Закружились в воздухе снежинки. Снег повалил хлопьями. 

Мы поспешили домой. (30 слов) 

Задания. 

1) В 1-ом предложении подчеркнуть двумя чертами слово, обозначающее действие 

предмета. 

2) Подчеркнуть сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу. 
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Контрольная работа за IV четверть 

1 вариант. 

Диктант. 

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. 

2 вариант 

Спиши текст. Поставь букву. 

Ранняя весна. 

Зазвенели по оврагам ручьи. Надулись на д...(е/и)ревьях п...(а/о)хучие почки. 

Малыш...(ы/и) увидели первых скворцов. Косяками пот...(е/я)нулись с юга гуси, 

жаворонки, журавли. Их г...(о/а)лоса г...(о/а)ворили нам о приходе в...(е/и)сны. (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. 

3 вариант. 

Спиши текст. 

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) 

Задание. 

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