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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (утверждён 

Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 

г.), Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, с учетом примерной  основной образовательной программы 

начального общего образования, примерной  адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2), 

авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык»  (УМК «Школа России»), 

утверждённой Министерством образования и науки РФ.  

Адаптация программы осуществляется на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету 

«Русский язык» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей учитывается в распределении 

учебного содержания по годам обучения и в механизмах адаптации содержания программы. 

Наряду с реализацией основных задач и ряда практических задач программа определяет и 

коррекционные задачи.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 
 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 

(ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

 умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

 познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

 усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью. 

Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения в программу не внесены. 
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                           1. Специфические задачи изучения русского языка: 

 

 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, 

уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения непосредственных 

представлений об окружающем мире; 

 развитие связной речи; 

 формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; усвоение 

приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом русского 

языка; 

 развитие общего объёма относительно простых знаний; 

 расширение активного и пассивного словаря; 

 развитие зрительного анализа; 

 развитие памяти, внимания и работоспособности; 

 развитие эмоционально-волевой сферы, умения действовать по устной и 

письменной инструкции. 

При обучении русскому языку необходимо придерживаться следующих правил: 

 Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное 

место отводить практической деятельности учащихся; 

 Систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее 

изученного и для полноценного усвоения нового; 

 Используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём 

соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

 Выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с 

целью предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий. 

С целью усиления коррекционно-развивающей направленности  курса русского языка в 

программу более широко включены задания развивающего характера, уточнение и обогащение 

словарного запаса путём расширения и закрепления непосредственных впечатлений об окружающем 

мире; развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, говорить 

внятно и выразительно; воспитание интереса к родному языку; развитие приёмов умственной 

деятельности, необходимых для успешного овладения программой русского языка. 

Учитывая психологические особенности и возможности детей с задержкой психического 

развития, материал даётся небольшими дозами, с постепенным усложнением, увеличивая 

количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 

самостоятельных работ. 

 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с количеством часов, 

отводимых на изучение данного предмета, указанным в учебном плане образовательной 

организации. Предмет «Русский язык» изучается во 2 классе объёме 170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели). 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность 

и др.);  

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние 

русского народа — русский язык 
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Метапредметные УУД 

 

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.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно);  

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника);  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

 слушать собеседника и понимать речь других;  

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

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др. 

 

Предметные результаты. 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения);  

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения);  

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); • 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;  

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста;  

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать;  

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку 

(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу.  

Система языка 

Фонетика и графика 

Обучающийся научится:  
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 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова;  

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного);  

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам;  

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); • 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков;  

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове;  

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’];  

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 

слоговому составу;  

 определять ударный и безударные слоги в слове;  

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  

 использовать знание алфавита при работе со словарями;  

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;  

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) - показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк/ 

 

Орфоэпия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

  находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);  

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

 осознавать слово как единство звучания и значения;  

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю;  

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);  

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;  

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима;  

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;  

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.  

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится:  

 осознавать значение понятия «родственные слова»,  

соотносить его с понятием «однокоренные слова»;  

 владеть первоначальными признаками для опознавания  

однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов; 
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 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;  

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова).  

 

Морфология 

Обучающийся научится:  

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи;  

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол;  

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена  

существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена 

существительные, определять форму числа имён существительных;  

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении;  

  находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи;  

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; подбирать примеры слов 

разных частей речи и форм этих слов.  

 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится:  

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи;  

 определять существенные признаки предложения:  

законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи  

интонацию конца предложений;  

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения;  

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое;  

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды);  

 устанавливать связи слов между словами в предложении;  

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  

 восстанавливать деформированные предложения;  

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.  

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении;  

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и 

без ударения);  

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;  

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в начале предложения, в именах собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  
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 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных;  

 разделительный мягкий знак (ь);  

 знаки препинания конца предложения (. ? !);  

 раздельное написание предлогов с именами существительными;  

 раздельное написание частицы не с глаголами;  

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании;  

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника;  

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами.  

 

 4. Механизмы адаптации: 

 Соблюдение  объема изучаемого материала,  принцип необходимости и достаточности. 

 Выстраивание материала урока таким образом, чтобы каждое последующее задание вытекало 

из предыдущего (для преодоления сложности в переключении внимания с одного задания на 

другое). 

 Используются дополнительные наводящие вопросы, особое значение придается практической 

направленности изучаемого материала, опора на жизненный опыт ребёнка. 

 При изучении учебного материала используется наглядность: картинные планы, опорные, 

обобщающие схемы, карточки – помощницы. 

 Дифференцируются задания с целью предоставления возможности освоения посильного для 

восприятия обучающимися материала соответственно их способностям и возможностям, для 

организации коррекционной индивидуальной работы. 

 Дозированная помощь учителя. Разработка индивидуальных КИМ 

 Использование индивидуальной шкалы оценок. 

5. Содержание учебного предмета 

 

Наша речь. Язык и речь. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения  

людей. Речь диалогическая  и монологическая.  

Текст. Текст. Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление 

плана текста. Красная строка в тексте. 

Предложение.  Различение предложения, словосочетания, слова. Знаки препинания в конце 

предложения. Связь слов в предложении. Логическое ударение. Главные и второстепенные члены  

предложения. Подлежащее и сказуемое. Установление связи слов в предложении. Распространённые 

и   нераспространённые предложения.  

Слова, слова, слова… Слово и его лексическое значение. Слово – общее название многих 

однородных предметов.  Однозначные и многозначные слова, их различение. Прямое и переносное 

значение слова. Синонимы  и  антонимы: наблюдение в текстах, использование в речи. Словари 

русского языка и их использование. Родственные слова. Выделение корня. Однокоренные слова. 

Слово. Слог. Деление слов на слоги. Словесное ударение. Правила переноса слов с одной строки на 

другую. 

Звуки и буквы. Звуки и буквы: гласные и согласные. Русский алфавит: правильное название 

букв,  знание их последовательности. Умение пользоваться алфавитом при работе со словарями,  

справочниками, каталогами. Основные признаки гласных звуков. Соотношение гласных звуков и 

букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. Проверяемые и 

непроверяемые гласные в корне слова. Правописание безударных гласных в корне слова. Разные 

способы проверки  правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, 

использование орфографического словаря. Согласные звуки и буквы. Правописание удвоенных 

согласных. Согласные мягкие и твёрдые. Обозначение мягкости согласных. Соотношение звуков и 

букв в словах типа конь, с двойными согласными. Произношение и обозначение на письме слов с 

сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. Разделительное произношение звуков в слове и 
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способы их обозначения. Разделительный мягкий знак. Глухие и звонкие согласные звуки. Парные и 

непарные согласные по звонкости и глухости. Произношение и обозначение на письме парных 

согласных в слове. Правописание парных согласных в корне слова. Разные способы проверки 

правописания слов. Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части  речи. Слова - названия предметов, признаков  предметов, действий предметов. 

Имя  существительное. Значение и употребление. Различение имён существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная  

буква в именах собственных. Изменение существительных по числам. 

Глагол  как часть речи. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Особенности текста – повествования. Обучение составлению 

повествовательного  текста. 

Имя прилагательное как часть речи. Значение и употребление в речи. Согласование с именами 

существительными. Изменение прилагательных по числам. Особенности текста – описания. 

Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление  в речи. Особенности текста – рассуждения. Обучение составлению текста- 

рассуждения. 

Предлог. Значение предлогов в речи. Раздельное написание предлогов с другими  словами. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Повторение изученного за год. Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Правописание слов с 

изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Звуко-буквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями: Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, 

декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, 

картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, 

народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, 

Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, 

улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

 

 

6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы 

 

1. Русский язык. Рабочие программы. 1—4 классы. — М.: Просвещение.  

2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.— М.: Просвещение.  

3. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. — М.: Просвещение.  

4. Канакина В. П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение. 

№ 

п/п 

Название темы Количе

ство  

часов 

1 Наша речь 4 ч 

2 Текст 3 ч 

3 Предложение 12 ч 

4 Слова, слова, слова…  18 ч 

5 Звуки и буквы  60  ч 

6 Части речи 59  ч 

7 Повторение 14 ч 

            Итого 170 ч 
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5. Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 

1—4 классы. — М.: Просвещение. 

6. Канакина В. П. Работа с трудными словами. 1—4 классы. — М.: Просвещение, 2011.  

7. 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 (в том числе и 

в цифровой форме). 
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