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2.Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая программа (далее – АРП)  по родному (русскому) языку    для обучающихся 2 класса с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с диагнозом задержка психического здоровья (далее ЗПР составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»), АООП НОО обучающихся с ЗПР с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося (вариант 7.2) 

 

Школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер.  

Цель:  

 1) открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать у младших школьников чувство сопричастности к сохранению чистоты, 

выразительности, уникальности родного слова, пробудить интерес и стремление к его изучению; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 

как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

3) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

4) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 Задачи курса: 

 развитие интереса к изучению русского языка как части национальной культуры и как явления культуры; 

 развитие и совершенствование языковых (произносительных, акцентологических, лексических, орфографических, грамматических) умений 

и навыков учащихся; 

 обогащение речи учащихся лексическими средствами языка, разнообразными по экспрессивным, смысловым, выразительным, 

стилистическим возможностям; 

 развитие и совершенствование коммуникативно-речевых умений и навыков учащихся; 

 воспитание социально ориентированной личности, ответственной за собственную речевую культуру и речевое поведение; 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 



Коррекционные задачи: 

 работать над увеличением объёма зрительных, слуховых, моторных восприятий; совершенствовать точность восприятий; 

 работать над усвоением знаний, умений и навыков при помощи произвольного осознанного запоминания; формировать полноту 

воспроизведения словесного материала, умение пользоваться планом ответа, составлять план ответа, воспроизводить словесный материал 

близко к тексту; развивать словесно – логическую, образную, зрительную память; 

 формировать навыки самоконтроля и взаимоконтроля;  

 развивать фонематический слух, умение дифференцировать звуки речи, сходные по месту и способу образования; развивать функции 

фонематического анализа и синтеза; совершенствовать грамматический строй речи; расширять активный словарь; 

 развивать умения делать словесно-логические обобщения, давать словесный отчёт о выполненном упражнении; развивать 

целенаправленность в работе, мыслительную и творческую деятельность; 

 развивать самостоятельность, инициативу. 

 

Основные направления коррекционной работы: 
- активизация познавательной деятельности и усвоенных ранее знаний и умений детей; 

- развитие активного и пассивного словаря, лексико-грамматического строя и связной речи учащихся; 

- усиление практической направленности изучаемого материала, опора на жизненный опыт ребенка: 

- создание эмоционального комфорта, доброжелательной, доверительной атмосферы в классе 

Ведущие принципы: 
- гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ребенка, учет его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в 

учении и общении со сверстниками и взрослыми; 

- коррекционно-развивающей направленности: ориентация на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- деятельности: овладение обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами учебной 

деятельности;  

- дифференциации и индивидуализации 

- системности: системный подход к оценке предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий 

обучения и воспитания 

- психологической комфортности. 

Для обучающегося с ЗПР овладение учебным предметом «Русский язык» представляет особую сложность. При составлении рабочей программы по 

русскому языку учитывались все  недостатки в развитии: 

- незрелость эмоционально-волевой сферы; обучающемуся очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-

либо; 

- нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость.  

- нарушения восприятия, выражающееся в затруднении построения целостного образа. Обучающемуся  сложно узнать известные ему 

предметы в незнакомом ракурсе, что является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает 

скорость восприятия и ориентировка в пространстве; 



- особенности памяти: обучающийся значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный; 

- задержка психического развития сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 

недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

- у обучающегося наблюдается отставание в развитии форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь, во время решения задач на 

словесно - логическое мышление.  

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно–развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся 

недостатков, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. Часть материала, 

не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, 

исключены из рассмотрения. 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры;  

 представления о культурно-языковом поле своего народа; 

 первоначальных представлений  о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 представления о своей этнической принадлежности;  

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку;  

 положительного отношения к языковой действительности;  

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;  

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка;  

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; 

 развития интереса к проектно-творческой деятельности.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи;  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу;  

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Обучающийся получит возможность научиться: 



 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках) в планировании и 

контроле способа решения;  

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках);  

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами;  

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;  

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно);  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);  

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок) под руководством учителя и самостоятельно;  

 пользоваться знаками, символами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях, для решения учебных и практических задач;  

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного);  

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст);  

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;  

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности);  

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);  

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; находить языковые примеры для иллюстрации 

изучаемых языковых понятий;  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям;  

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения;  



 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя);  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
 слушать собеседника и понимать речь других;  

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и др.) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;  

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию;  

 формулировать собственное мнение и аргументировать его;  

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру;  

 сотрудничать с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении 

проектной деятельности;  

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 

«Русский язык: прошлое и настоящее»   

Обучающийся научится: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, 

игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;   

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами, осознавать уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;  

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на определённую тему. 
 

 

«Язык в действии» 

Обучающийся научится: 



 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;   

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника;  

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач; 

 различать однокоренные слова и синонимы; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

«Секреты речи и текста» 

Обучающийся научится: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

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

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

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;  

 создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном 

или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности 

в содержании и оформлении 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов. 

 

Личностные результаты по учебному предмету «Родной (русский) язык» оцениваются по следующим параметрам и конкретизирующим их 

дескрипторам: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 



 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с инструкцией учителя); 

 старательности; 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 порядке в учебных принадлежностях; 

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;  

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера; 

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения); 

 грамматически правильной речи;  

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (монологические умения);  

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать). 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать; 

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;  

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на основе представлений о нравственных нормах и 

справедливости.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;  

 способности следить за своим внешним видом.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего замысла; 

 умении справедливо распределять обязанности в паре;  

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.  



Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности (ходить в школу, делать уроки, учиться 

новому и т.д.); 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в деятельности);  

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);  

 осознании затруднений (не понимаю, не успел); 

 возможности анализировать причины успехов и неудач; 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 умении самостоятельно использовать вспомогательные средства (карточки, опорные схемы, алгоритмы правил) в затруднительных учебных 

ситуациях; 

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к себе. 

Метапредметные результаты по учебному предмету «Родной (русский) язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут 

быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания; 

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для правильного написания орфограмм; 

 умении определять части речи по вопросам, различать главные и второстепенные члены предложения; 

 умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки, ударные и безударные гласные звуки; 

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках русского языка;  

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации;  

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в словосочетаниях и предложениях; 

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать объекты: гласные и согласные звуки, части речи, 

главные и второстепенные члены предложения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: сколько в слове гласных, столько и слогов. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 понимании инструкции, предложенной классу; 

 удержании инструкции; 



 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий); 

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в приложении к каждому осваиваемому учебному действию); 

 умении выслушивать не перебивая; 

 умении сопоставлять результат с образцом; 

 умении найти ошибки у себя. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

 умении рассказывать о событии; 

 умении решить спор договоренностью; 

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.; 

 умении аргументировать свое мнение; 

 умении распределить функции. 

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не понял, забыл, не постарался, не успел); 

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или знанием (инициативность);  

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность); 

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. плохую оценку); 

 умении адекватно оценить свое поведение; 

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий); 

 готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

Предметные результаты. В конце 2-го класса обучающийся: 

 под руководством учителя определяет тему текста, выделяет его части, придумывает заголовок; 

 под руководством учителя различает главные и второстепенные члены предложения; 

 различает гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, ударные и безударные гласные, правильно произносит 

звуки и называет буквы, соотносит количество звуков и букв в словах;  

 обозначает на письме мягкость согласных звуков мягким знаком (ь); 

 соблюдает правила переноса слов по слогам; 

 правильно пишет слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт, щн; 

 раздельно пишет предлоги со словами; 

 пишет заглавную букву в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях населенных пунктов, улиц; 

 использует заглавную букву в начале предложения, ставит в его конце точку; 

 списывает слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

 пишет под диктовку текст;  



 проверяет правильность написанного; 

 под руководством учителя восстанавливает деформированный текст; 

 составляет предложения из отдельных слов и на заданную тему; 

 различает имена существительные, глаголы, прилагательные, ставит к ним вопросы; 

 образует множественное число существительных, прилагательных, глаголов; 

 различает в учебнике задание, образец, слова для справок, правило; 

 составляет тексты по иллюстрациям и на заданную тему; 

 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности. 

 

4. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч)  

Включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений 

общеупотребительных слов. 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:   
1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них 

сохранились до нашего времени;   

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).   

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)).     

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч)  

Линия ориентирована на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 
Фонетика и орфоэпия. Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 

речи).   

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

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и  

ударением.  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков. 

 

 



Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч) 

Содержание связано с совершенствованием видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников, расширением практики применения правил речевого этикета. 

Культура речи. Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы 

обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне).  

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

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.   

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 5 

 Итого 16 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

Планируемые контрольно-

оценочные процедуры 

(контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, 

диктант и т.п.) 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

1 Слова, называющие игры, забавы, игрушки. 1  

2 Слова, называющие предметы традиционного русского быта. 1  

3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, 

еда, одежда. 

1  



 

4 Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. 

1  

5 Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму. 

1  

6 Проектное задание: «Почему это так называется?» 1 тест 

Язык в действии( 5ч) 

1 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).   

1  

2 Смыслоразличительная роль ударения. Работа со словарём ударений. 1  

3 Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. 1  

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

5 «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением и  ударением». 

1 Практическая работа 

Секреты речи и текста(5ч) 

 Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

1  

 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и 

вы. 

1  

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

виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

1  

 Связь предложений в тексте.  

Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный 

повтор. 

1  

 Проектное задание: «Создание текста: развёрнутое толкование значения слова». 1 тест 



 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-практичекое и учебно-лабораторное оборудование: 

Компьютер. 

Медиапроектор. 

Принтер. 

Школьная доска. 

Дидактические карточки, разрабатываемые учителем на конкретный урок.  

Словари по русскому языку.  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

сайт  издательства «Просвещение»: http://www.prosv.ru/umk/perspektiva 

Сайт «Российская Электронная школа» https://resh.edu.ru   

 

 

7. Контрольно-измерительные материалы 

Контрольные работы по литературному чтению проводятся во 2 классе в виде тестов и служат показателем правильности выбранного 

учителем направления индивидуальной коррекционной работы. Содержание тестов представлено в приложении. 

Требования к проведению тестов: 

 - присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

-  упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе 

с четкими смысловыми акцентами;  

-   при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;    

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
https://resh.edu.ru/
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