
 



1.Пояснительная записка 
Учебный предмет «Русский язык» является обязательным для реализации. Он направлен на формирование функциональной  грамотности и 

коммуникативной компетентности школьников, получающих образование в соответствии  с ФГОС НОО ОВЗ обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 2.). 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе  

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья; 

- примерной рабочей программы для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  

   программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) по русскому языку; 

-учебника для общеобразовательных учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2012.- 144 с. (Школа России) 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; развитие 

устной и письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

В соответствии с АООП определяются общие задачи учебного предмета: 

формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

формировать умения и навыки грамотного и безошибочного письма; 

уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, точность и 

разнообразие лексики, внятности и выразительности речи); 

формировать интерес к родному языку, навыкам учебной работы; 

усваивать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения 

явлений языка). 

содействовать достижению предметных результатов образования. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

развивать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

формировать умения и навыки грамотного и безошибочного письма; 

уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, точность и 

разнообразие лексики, внятности и выразительности речи; 

формировать интерес к родному языку, навыкам учебной работы; 

усваивать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения 

явлений языка); 

содействовать достижению предметных результатов образования.  
Особенностью рабочей программы является то, что в данном классе обучаются дети, имеющие статус ребенка с ОВЗ. Адаптированная программа 

предусматривает для них увеличение количества часов на восполнение пробелов предшествующего обучения. 



 С учетом рекомендуемой программы и учебного плана дополнительные часы отводятся на коррекционно развивающие занятия как в 

учебном плане (1 час индивидуальные и групповые коррекционные занятия для 1-го класса по АООП НОО ), так и в плане внеурочной 

деятельности коррекционно развивающей направленности. 

Фиксация данных часов осуществляется в Журнале учета проведения коррекционных занятий. Дополнительные часы на темы указаны в 

Рабочей программе в годовом календарном графике. 

 

2.Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета: 

Учебный предмет «Русский язык» является один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника с ЗПР. Наряду с 

литературным чтением он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. 

Успешность изучения уроков русского языка в плане овладения полноценным навыком грамотного и безошибочного письма 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Кроме того, совершенствование устной и письменной речи способствует успешности обучения детей в школе и коррекции 

имеющихся у них нарушений. 

При обеспечении коррекционной направленности «Русский язык» позволяет младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный 

минимум, преодолеть затруднения в формировании навыка чтения. 

 

3.Значение учебного предмета в общей системе коррекционно- развивающей работы: 

Изучение учебного предмета «Русский язык» непосредственно связано с освоением предметной области «Филология». Также его 

реализация способствует повышению степени преодоления выраженных затруднений в усвоении учебных предметов, относящихся не 

только к филологии, но и к другим предметным областям. 

Развитие умения осознанно строить устное и письменное речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах способствует усвоению программного материала по другим областям учебного плана. 

Кроме того изучение предмета «Русский язык» способствует коррекции мыслительной деятельности. При изучении грамматических 

понятий у младших школьников с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, а также коррекция памяти, внимания. Нормализация деятельности составляет важную часть коррекционного 

обучения таких детей, которая осуществляется на всех уроках и во внеурочное время. 

При усвоении программного материала по учебному предмету «Русский язык» учащиеся овладевают определенными умениями и 

способами деятельности: учатся умении ориентироваться в задании и 

производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью выполнения задания, рассказывать о 

проведенной работе и давать ей оценку. 

В коррекции высших психических функций у ребенка предмет «Русский язык» также играет важную роль. Развитие устной и 

письменной речи на уроке русского языка является базой для развития мышления 

младшего школьника с ЗПР, обеспечивает возможность планирования и регуляции его поведения, влияет на развитие личности в целом. 



4.Место предмета в учебном плане 

Приведенная примерная рабочая программа составлена 165 часов (по 5 часов в неделю при 33 учебных неделях). 

 

5. Предметные результаты освоения учебного предмета 
Учебный предмет «Русский язык» является обязательным для реализации, поэтому в соответствии с АООП обучающихся с ЗПР 

оценка результатов опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Результатом изучения учебного предмета «Русский язык» должно явиться формирование у обучающихся навыков чтения и понимания 

прочитанного, введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

В ходе реализации учебного предмета «Русский язык» достигаются предусмотренные АООП обучающихся с ЗПР личностные, 

метапредметные и предметные результаты, происходит совершенствование сферы жизненной компетенции. 

Предметные результаты: 

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

основе национального самосознания; 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

овладение основами грамотного письма; 

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических 

задач. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и конкретизацией в АООП должны проявиться 

в перечисленных ниже знаниях и умениях. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях проявляется: 

-в умении слушать вопросы, давать на них ответы; 

-в умении отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно- следственных связей. 

-в умении внимательно слушать собеседника, дополнять сказанное собеседником; 



-в умении организовывать общение с целью решения учебных задач; 

-в умении обмениваться информацией в различных ситуациях. 

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляются: 

-в умении применять сформированные на уроках языковые средства общения в коммуникативных ситуациях, возникающих в учебной 

деятельности; 

-в саморегуляции высказывания и речевого поведения. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач: 

-в умении адекватно усваивать и передавать информацию в процессе межличностного общения; 

-в формировании умений и навыков общения в рамках регулятивного аспекта коммуникативной деятельности; 

-в актуализации языковых средств и учебных терминов. 

В соответствии с АООП для перечисленных показателей рекомендовано использовать шкалу, понятную всем членам экспертной группы: 0 

баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в первом дополнительном классе представлены в конце программы. 

 

6. Планируемые результаты 

В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза: 

развитие умения устанавливать последовательность звуков в слове, порядок их следования, обозначать гласные и согласных звуки 

буквами. 

различать гласные и согласные звуки и буквы; 

деление слов на слоги, определение количества слогов в слове; 

выделение ударного слога в слове; 

выделение слова в предложении, предложения из текста; 

В формировании умений и навыков грамотного и безошибочного письма: 

умение обозначать мягкость согласных буквами е, ё, ю, я, и, ь. 

употребление заглавной буквы в начале предложения, в именах людей; 

правильное употребление знаков препинания в конце предложения; 

списывание с печатного и рукописного текста предложений, состоящих из слов, написание которых не расходится с произношением; 

умение правильно писать сочетания гласных с шипящими в хорошо знакомых словах; 

письмо под диктовку без пропусков букв, перестановок и искажений предложений из слов, написание которых не расходится с 

произношением. 

В развитии связной устной и письменной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связность 

высказывания, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи): 



распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности; 

пополнение активного словарного запаса, в том числе учебными терминами; 

употребление учебной лексики при объяснении выполненного задания; 

использование соответствующей интонации при устном выполнении заданий и в письменных работах;  
В усвоении приемов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом русского языка: 

ответы на вопросы, умение самостоятельно задать вопросы по заданию; 

слушание собеседника, высказывать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу; 

отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение); 

умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

 

7.Основное содержание учебного предмета «Русский язык» 

В соответствии с представленным в АООП направлениями учебного предмета литературное чтение может быть представлено и 

конкретизировано следующими разделами: 

«Повторение изученного» - направлен на повторение и уточнение имеющихся знаний у школьников с ЗПР, усвоенных в букварный период 

обучения в 1 классе. У школьников, ранее не обучавшихся в 1 классе по варианту 7.2 приводятся в систему те неполные и неточные знания и 

навыки, которые дети получили в период обучения в массовой школе. В течение всего курса повторения уточняется не только знания детей 

по изученным в 1 классе пролонгированным темам, но и на основании полученных результатов делается вывод об усвоении программного 

материала для построения дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

Одновременно с повторением изученного при изучении тем «Звуки и буквы», «Гласные и согласные», «Слог. Деление слов на слоги», « 

Ударение», «Слово и предложение», «Написание слов с сочетаниями ча, чу, жи – ши, ча- ща, чу-щу», «Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. 

Разделительный ь знак» проводится коррекция навыков письма и чтения. На повторение изученного материала отводится 1 четверть 

учебного года. 

«Русский язык» - данный раздел представлен систематическим курсом и выделенными в нем подразделами: 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение 

мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости —мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных 

звуков. 



Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Синтаксис. Различение предложения, слова. Умение составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

На протяжении 2, 3 и частично 4 четверти младшие школьники с ЗПР приступают к изучению раздела «Русский язык». 

Содержание изучаемого материала по русскому языку в 1 дополнительном классе конкретизируется образовательной организацией взависимости от года 

обучения ребенка, его индивидуальных проблем. 

8. Систематический курс русского языка 
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.) 

Основные содержательные линии курса 

 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. 

Содержание  программы 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 



Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Овладение 

интонационным выделением звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и 

ъ. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я;. Использование 

небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

раздельное написание слов; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 



на слоги. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре значения слова; определение значения слова в тексте. 

Осознание словарного богатства русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного значения слова: 

анализ образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы( без называния терминов).Изучается во всех разделах курса. 

Морфология. Умение опознавать имена собственные. Слова, обозначающие предмет, признак и действие предметов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

 сочетания чк — чн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит общение. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Диалог (спор, беседа). Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о 

выполненной работе; связные высказывания на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
По итогам обучения обучающихся с ЗПР в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить успешность их 

достижения.  

В конце 1 дополнительного класса обучающийся:  

- правильно произносит звуки и называет буквы;  

- знает все буквы алфавита;  

-соотносит количество звуков и букв в словах;  

- различает звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные;  

- делит слова на слоги, соотносит количество слогов с количеством гласных, переносит слова по слогам;  



- соблюдает правила написания сочетаний жи-ши, чу-щу, ча-ща, чк, чн, написания слов с удвоенными согласными;  

- раздельно пишет предлоги со словами;  

- различает слова, обозначающие название предметов, действий и признаков;  

- распознает многозначные и однозначные слова, слова с близким и противоположным значением;  

- умеет писать все заглавные и прописные буквы, соединения букв, соблюдая правила каллиграфии;  

- может писать под диктовку слова и предложения, написание которых не расходится с их произношением;  

- может списывать с печатного текста;  

- использует заглавную букву в написании имени, фамилии, отчества людей, кличек животных, названий населенных пунктов и улиц;  

- слушает и понимает задания учителя, небольшие тексты, рассказы, стихотворения, загадки;  

- читает правильно, плавно, сознательно небольшие тексты;  

- может отвечать на вопросы, слушать собеседника, дополнять ответы одноклассников, проговаривать предстоящую работу, комментировать 

свои действия, рассказывать о событии, участвовать в учебных диалогах;  

- употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности;  

- переносит умение построения устного высказывания на оформление развернутых ответов и сообщений на уроках ознакомления с 

окружающим миром.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков  обучающихся с ЗПР 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ЗПР в разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений, обучающихся с 

ЗПР. Особенностями системы оценки являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования);  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений, обучающихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;  

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений;  



- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

 

Оценка предметных результатов 
В первом дополнительном классе ведется безотметочное обучение в соответствии с постановлением от 10 июля 2015 г. N 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».  

Не подлежит никакому оцениванию темп работы ученика, личностные качества обучающегося с ЗПР, своеобразие их психических 

процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.)  

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце 

учебного года не позднее 20-25 апреля; в день можно проводить не более одной контрольной работы.  

В первом классе используются три вида оценивания – без выставления бальной отметки, но сопровождающееся словесной оценкой.  

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения. Основная цель оценивания – анализ хода формирования 

знаний и умений учащихся на уроках литературного чтения. Это позволяет участникам образовательного процесса своевременно 

отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять меры по устранению. 

Тематическое оценивание – проводится во втором полугодии с помощью заданий учебника, помещенных в конце раздела.  

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются комплексные проверочные и тренировочные задания. Они 

помогают ученику оценить, насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; осознать, что предметные 

знания пригодятся ему не только при решении учебных заданий, но и при решении жизненных задач.  

Комплексная работа позволяет выявить и оценить, как уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и 

компетентность первоклассника в решении разнообразных проблем.  

Русский язык.  
Объем диктанта и текста для списывания: 15-17 слов. Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на 

возможности их выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на 

неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических разборов 

используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим 

обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной трудности. При выполнении грамматических заданий следует 

руководствоваться. 

Объем словарного диктанта:7-8 слов. 

Классификация ошибок:  

Ошибкой в диктанте следует считать:  



-нарушение правил орфографии при написании слов;  

-пропуск и искажение букв в словах;  

-замену слов;  

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание слов, которые не проверяют правилом 

(списки таких слов даны в программе каждого класса).  

За ошибку в диктанте не считаются:  
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие 

орфограммы учителю следует оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске);  

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы; -единичный 

случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  
- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы»).  

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;  

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.  

Негрубыми ошибками считается:  

-повторение одной и той же буквы в слове;  

-недописанное слово;  

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

-дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

-3 негрубые ошибки= 1 ошибке. Перечень специфических (дисграфических) ошибок, учащихся с указанием вида речевого нарушения:  

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза:  

- пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);  

- перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), «натуспила» (наступила);  

- недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);  

- наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);  

- искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с пенька);  

- слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» (висит на стене);  

- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру 

надо хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»;  

- замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

- нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю).  



2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны двигательного акта:  

- смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у «прурода» (природа),  

п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).  

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:  

- аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки») пять желтеньких 

цыплят);  

- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель».  

 

Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета Русский язык 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  Русский язык 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  
«Школа России» сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2011  

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1 класса  
1. . Канакина, В. П. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст]: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М.: Просвещение, 2016.  

2. Канакина, В. П. Русский язык. 1 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. Учреждений. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 

2012.  

Печатные пособия  
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку.  

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в программе по русскому языку.  

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари).  

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по русскому языку. 

Лента букв.  

Технические средства обучения  
Классная магнитная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок.  

Магнитофон.  

Мультимедийный проектор.  

Компьютер.  

Телевизор. DVD.Экран.  

Экранно-звуковые пособия.  
Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной «Русский язык. 2 класс» (CD).  

Оборудование класса  
Ученические столы одноместные с комплектом стульев.   



 
 

 

Годовое распределение часов по темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовое планирование выполнения практической части программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела  

(указать все разделы программы, 

которые изучаются в течение года) 

Кол-во  

часов 

(год) 

Распределение часов по четвертям 

I ч. II ч. III ч. IV ч. 

1. 3 Повторение пройденного  43 43    

                                               Русский язык – 122 ч. 

2. 4 Наша речь 2  2   

3. 5 Текст. Предложение. Диалог. 9  9   

4. 6 Слова. Слова. Слова… 10  10   

5. 7 Слово и слог. Ударение. 12  12   

6. 8 Звуки и буквы. 87  5 48 34 

7. 9 Итоговое повторение. 2    2 

                                           Итого: 165 43 38 48 36 

Диагностический материал  

 

Период обучения Итого  

1четверть 2четверть 3четверть 4четверть  

Контрольная работа   1 1 2 

Контрольное списывание  1   1 

Самостоятельные работы 1 1   2 

Проверочные работы / адм.контроль 1 1 2  2 

Словарные диктанты   1 1 2 

Развитие речи ( излож./ деформ. текст)   1 4 6 11 

Неурочная деятельность (проекты)    2 2 


