
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В настоящее время в нашей стране разработан, принят и апробирован Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Стандарт), обеспечивающий возможность 

удовлетворить в образовательном процессе особые образовательные потребности не только каждой 

категории обучающихся с ОВЗ, но и различных групп, входящих в каждую из них, независимо от 

того, где происходит их обучение: совместно с другими обучающимися, в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях. 

 Стандарт, обеспечивая равные возможности получения качественного начального общего 

образования, единство  образовательного пространства РФ, государственные гарантии уровня и 

качества образования, определяет требования к структуре адаптированных основных 

образовательных программ для различных категорий и групп обучающихся с ОВЗ (далее - АООП 

НОО), условиям их реализации и результатам их освоения. 

 Разработанный Стандарт выступает основой как для разработки примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ, так и разработки, реализации рабочих программ по учебным предметам и коррекционным 

курсам.  

 Стандарт в части, касающейся обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 

представляет вариант адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования, которые дифференцируются как по содержанию образования, так и по срокам обучения 

данной категории обучающихся. Стандарт определяет для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра выбор вариантов АООП НОО (вариант 8.1). 

Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с расстройствами аутистического спектра 

получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием  сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает в большей степени 

развитие у обучающихся  жизненной компетенции на основе планомерного введения в более 

сложную социальную среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного 

поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, 

включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое структурирование 

содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально-

личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной компетенции, а также  

применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

 Концептуальные положения комплекса рабочих программ по отдельным учебным предметам 

и коррекционным курсам 1 класса соотнесены с требованиями стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в основе которого положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, что предполагает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 



(академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обучению грамоте школьников с РАС составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ФГОС НОО ОВЗ), а 

именно – детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и требованиями Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования (АООП 

НОО) обучающихся с РАС, вариант 8.1.  

Программа отражает содержание интегрированного курса обучения чтению и письму 

школьников с РАС в первом классе с учетом их особых образовательных потребностей. Обучение 

грамоте стимулирует речевое, эмоциональное, когнитивное развитие детей с РАС, улучшает 

коммуникативные навыки и, таким образом, содействует их социализации.  

С учетом особых образовательных потребностей школьников с РАС основными целями 

первого года обучения грамоте в первом классе будут:  

- организация произвольного внимания и формирование мотивации у школьников с РАС к 

освоению грамоты,  

- формирование осмысленных навыков чтения и письма, 

- развитие у обучающихся с РАС навыков самостоятельного планирования собственной 

деятельности и речи и способности следовать намеченному плану, 

- формирование целостного представления о письменной речи: о том, что буквы являются 

частями слов, за которыми стоят определенные значения; из слов состоят фразы, а из фраз 

– тексты, передающие сообщения, выражающие определенные смыслы.  

Цель изучения учебного предмета 

 успешная адаптация детей к новым образовательным условиям и создание условий гуманного 

(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую; 

 социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные 

навыки грамотного, безошибочного письма как показателя социализации ребенка с РАС к 

окружающему миру; 

 организация произвольного внимания и формирование мотивации у школьников с РАС к 

освоению русского языка; 

 формирование осмысленных навыков чтения и письма; 

 развитие у обучающихся с РАС навыков самостоятельного планирования собственной 

деятельности и речи и способности следовать намеченному плану, 

 формирование целостного представления о письменной речи. 

 формирование каллиграфических навыков, 

 освоение правил орфографии и пунктуации, речевых умений, способствующих созданию 

собственных письменных высказываний. 

Задачи: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 



 развитие речи, мышления, воображения школьников с РАС, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и повествования 

небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Программа является составной частью интегрированного курса обучения русскому языку 

школьников с РАС в 1-4 классах, с учетом их особых образовательных потребностей. 

Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, рабочая тетрадь, 

методическое пособие) направлен на осуществление языкового образования и развития младших 

школьников с РАС, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения детей родному языку в 

средней школе. В основе учебно-методического комплекта лежит обязательный минимум 

содержания стандарта по русскому языку для общеобразовательных школ, идеи традиционной 

программы, а также использование современных разработок для работы с детьми РАС. В программе 

и учебниках реализованы коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно 

ориентированный подходы к обучению детей родному языку и всему курсу придана деятельностная 

основа. Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих 

направлений курса: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, 

чтение, письмо, внутренняя речь). 

Данное направление связано с формированием умения выражать свои мысли в устной и письменной 

форме. Речевое развитие детей с РАС — основной принцип всех занятий по русскому языку, именно 

оно содействует воспитывающей и развивающей роли предмета, активизации познавательной 

деятельности школьников. Осознание детьми изучаемых единиц языка и синтаксиса речи, 

специальных речевых умений заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 

культурой речи, позволит младшим школьникам с РАС правильно воспринимать, анализировать 

свою и чужую речь, а также создавать собственное речевое высказывание. 

1. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых 

понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в практической 

деятельности. 

Программа и учебники построены так, чтобы дать детям основы знаний о языке (о тексте как 

единице языка и речи, типах текста, предложении, типах предложений по цели высказывания и 

интонационной оформленности, главных и второстепенных членах предложения, об обращении, о 

простых и сложных предложениях, о словосочетании, слове и его составе, частях речи, слоге, звуке, 

ударении, ударных и безударных гласных, твердых и мягких, глухих и звонких, шипящих согласных 

звуках). Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, связи 

и отношения. 

1. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой 

деятельности учащихся с РАС. Одним из эффективных средств обеспечения активности 

учащихся в процессе изучения русского языка является учебно-познавательная задача. В 

процессе обучения младшие школьники с РАС овладевают приемами активного анализа и 

синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), приемами сопоставления, 



нахождения сходств и различий, группировки, систематизации, что, несомненно, будет 

способствовать умственному и речевому развитию, выработке осмысленного отношения к 

употреблению в речи основных единиц языка. 

2. Создание у школьников с РАС мотивации к изучению языка. 

Условием реализации этого направления может стать содержание языкового материала учебника и 

рабочих тетрадей, методических разработок специалистов ФРЦ, а также использование 

индивидуально - коррекционного подхода к каждому ученику. Оно создаст хорошую базу для 

организации работы на уроке, позволит учителю использовать весь спектр материала для решения 

определенных учебно- познавательных задач. Программа и методическая база построены с учетом 

дидактико-психологических и лингвометодических подходов к обучению и развитию учащихся в 

процессе изучения языка и речи. 

В программе каждого класса имеются центральные, основные темы или разделы. Однако при 

распределении учебного материала в учебнике учитываются степень подготовки учащихся с РАС к 

восприятию сведений о языке, постепенность и осознанность восприятия школьниками 

определенных сторон языковых единиц, возрастание сложности материала, комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи. Сведения по языку, грамматические 

выводы и определения, орфографические и пунктуационные правила, разъяснения и комментарии 

учителя должны занимать на уроке определенное время и место. Все это будет обеспечивать 

необходимый уровень осознания языковых явлений. 

Кроме того, программа курса, учитывая особые образовательные потребности детей с РАС, 

формирует их навыки самоорганизации, планирования собственных действий, в том числе и 

речевых. С помощью занимательных заданий, представленных в прописи, специально 

адаптированной для обучения школьников с РАС, развивается их учебная и познавательная 

мотивация, формируются возможности концентрации и переключения внимания, совершенствуются 

сенсомоторная координация и пространственные представления. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 

как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, 

и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; 

приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 



Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, 

уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом 

и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; 

интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет наиболее 

достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

 ознакомление обучающихся с РАС с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся; 

 формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека; 

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения рабочей программы для 2 класса по учебному предмету 

«Русский язык» могут проявиться в: 

 формировании первоначальных представлений об единстве многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 формировании интереса к изучению русского (родного) языка; 

 формировании позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладении первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

 овладении обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы для 2 класса по учебному предмету 

«Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

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

учителя или самостоятельно); 

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



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

условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 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; 

 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 (слово и 

часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 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. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

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

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

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

 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; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого 

курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 



 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член 

предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

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, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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 или антонима; 

 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; 

 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 именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 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. 

 

 

Место учебного курса «Русский язык» в учебном плане. 

Согласно АООП НОО (вариант 8.1) для обучающихся с РАС продолжительность учебного 

года во втором классе– 34 недели. 

 

 

 

№ 

п/

п  

 

Темаурока 

 

Количествочасов 
Датаизучени

я 

 

Всег

о 

 

Контрольныеработ

ы 

 

Практическиеработ

ы 

 

1 

День знаний. 

Повторяем то, 

что знаем. 

1  
  

 01.09.2023  

2 

Что мы знаем о 

тексте и 

предложении. 

1  
  

 05.09.2023  

3 
Предложение и 

слово. 
 1  

  
 06.09.2023  

4 Слово и слог.  1  
  

08.09.2023  

5 Звуки и буквы. 1  
  

12.09.2023  

6 
Речь в жизни 

человека. 
 1  

  
13.09.2023  

7 
Устная и 

письменная речь. 
 1  

  
 15.09.2023  

8 

Выделение 

предложений в 

устной и 

письменной 

речи. 

1  
  

 19.09.2023  

9 

Звуки и буквы. 

Словарный 

диктант. 

1  
  

20.09.2023  

10 
Гласные и 

согласные звуки. 
1  

  
22.09.2023  



Алфавит. 

11 

Гласные звуки и 

буквы. Слова с 

буквой Э в речи 

человека.  

 1  
  

26.09.2023  

12 

Речевой этикет. 

Слова-

приветствия. 

 1  
  

27.09.2023  

13 

Согласные звуки 

и их обозначение 

буквами. 

1  
  

29.09.2023  

14 
Согласный звук 

Й и буква Й.  
1  

  
 03.10.2023  

15 
Шипящие 

согласные звуки. 
1  

  
 04.10.2023  

16 
Сочетания жи, 

ши в словах. 
 1  

  
06.10.2023  

17 

Сочетания жи, 

ши в ударных и 

безударных. 

 1  
  

 10.10.2023  

18 
Сочетания ча-ща, 

чу-щу. 
 1  

  
 11.10.2023  

19 

Правописание 

слов с 

сочетаниями. 

1  
  

13.10.2023  

20 Сочетания чк, чн.  1  
  

17.10.2023  

21 
Сочетания чк, чн, 

чт. 
 1  

  
18.10.2023  

22 
Обобщающий 

урок. 
1  

  
20.10.2023  

23 
Контрольный 

диктант. 
1  

  
24.10.2023  

24 Слово и слог. 1  
  

25.10.2023  

25 
Деление слов на 

слоги. 
 1  

  
27.10.2023  

26 Перенос слов. 1  
  

07.11.2023  

27 
Предложение как 

единица речи. 
1  

  
08.11.2023  

28 

Знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

1  
  

10.11.2023  

29 
Главные члены 

предложения. 
1  

  
14.11.2023  



30 
Главные члены 

предложения. 
1  

  
15.11.2023  

31 
Общее понятие о 

тексте. 
 1  

  
17.11.2023  

32 

Типы текста: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

1  
  

21.11.2023  

33 
Синонимы и 

антонимы.  
 1  

  
22.11.2023  

34 

Однокоренные 

(родственные) 

слова. Корень 

слова. 

1  
  

24.11.2023  

35 

Корень как 

общая часть 

родственных 

слов. 

1  
  

28.11.2023  

36 

Корень слова и 

однокоренные 

слова. 

1  
  

29.11.2023  

37 
Состав слова, 

окончание. 
1  

  
01.12.2023  

38 
Состав слова, 

окончание. 
 1  

  
05.12.2023  

39 

Состав слова, 

суффикс и 

приставка. 

1  
  

06.12.2023  

40 
Роль суффиксов 

и приставок. 
 1  

  
08.12.2023  

41 

Систематизация 

знаний о частях 

слова.  

 1  
  

 12.12.2023  

42 

Нахождение 

однокоренных 

слов. Выделение 

корня. 

 1  
  

13.12.2023  

43 
Деление слов на 

слоги. 
1  

  
15.12.2023  

44 
Деление слов на 

слоги. 
1  

  
19.12.2023  

45 
Списывание 

текста. 
1  

  
 20.12.2023  

46 
Развитие речи, 

составление 
1  

  
 22.12.2023  



предложений из 

слов. 

47 
Слова и 

сочетания слов. 
 1  

  
 26.12.2023  

48 
Делим слова на 

части. 
1  

  
 27.12.2023  

49 
Перенос слов по 

слогам. 
1  

  
 29.12.2023  

50 
Перенос слов по 

слогам. 
1  

  
 09.01.2024  

51 

Состав слова. 

Систематизация 

знаний. 

1  
  

 10.01.2024  

52 
Различаем звуки 

и буквы. 
1  

  
 12.01.2024  

53 

Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

1  
  

16.01.2024  

54 

Способы 

проверки 

безударной 

гласной в корне. 

1  
  

 17.01.2024  

56 

Обозначение 

буквой 

безударного 

гласного в корне. 

1  
  

 19.01.2024  

57 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным в корне 

слова. 

Закрепление. 

1  
  

23.01.2024  

58 

Обьяснительный 

диктант: учимся 

обозначать 

безударные 

гласные в корне. 

1   1  
 

 24.01.2024  

59 
Непроверяемые 

гласные в корне. 
1  

  
26.01.2024  

60 
Функции мягкого 

знака. 
1  

  
30.02.2024  

61 
Использование 

орфографическог
1  

  
31.01.2024  



о словаря для 

определения 

написания слова. 

62 
Сочетания чк, чн, 

чт, щн, нч. 
1  

  
02.02.2024  

63 

Гласные после 

шипящих с 

сочетаниях жи, 

ши. 

1  
  

06.02.2024  

64 

Гласные после 

шипящих в 

сочетаниях ча-

ща, чу-щу 

1  
  

07.02.2024  

65 

Парные и 

непарные по 

звонкости-

глухости 

согласные звуки. 

1  
  

09.02.2024  

66 

Обозначение 

парных по 

звонкости-

глухости в корне 

слова. 

1  
  

13.02.2024  

67 

Учимся писать 

буквы согласных 

в корне слова.. 

1  
  

 14.02.2024  

68 

Учимся писать 

буквы гласных и 

согласных  в 

корне слова. 

   16.02.2024 

69 

Правописание 

слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

1  
  

20.02.2024  

70 

Отработка 

правописания 

слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

1  
  

21.02.2024  

71 

Отработка 

способов 

решения 

орфографической 

задачи в слове. 

1  
  

27.02.2024  

72 
Отработка 

правописания 
1  

  
27.02.2024  



слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

73 
Списывание 

текста. 
1  

  
28.02.2024  

74 

Имя 

существительное

. 

1  
  

01.03.2024  

75 

Имя 

существительное 

как часть реси 

1  
  

 05.03.2024  

76 

Имя 

существительное

, значение. 

1  
  

06.03.2024  

77 

Употребление 

прописной и 

строчной буква. 

1  
  

 12.03.2024  

78 

Прописная буква 

в именах 

собственных. 

1  
  

 13.03.2024  

79 

Имя 

существительное

, изменение по 

числам. 

1  
  

 15.03.2024  

80 

Изменение по 

числам имен 

существительных

. 

1  
  

 19.03.2024  

80 

Диктант на 

изученные 

правила. 

 1  
  

20.03.2024  

81 

Повторение 

материала по 

теме «Имя 

существительное

» 

 

1    
 22.03.2024  

82 

Повторение по 

теме 

существительное

. 

1  
  

02.04.2024  

83 
Глагол как часть 

речи. 
1  

  
03.04.2024  

84 

Значение глагола 

. Для чего нужны 

глагола. 

1  
  

 05.04.2024  



85 

Единственное и 

множественное 

число глаголов. 

1  
  

 09.04.2024  

86 
Текст – 

повествование 
1  

  
 10.04.2024  

87 

Особенности 

текстов-

повествований 

1  
  

 12.04.2024  

88 

Диктант на 

изученные 

правила 

 1  
  

 16.04.2024  

89 

Развитие речи, 

составляем текст 

– повествование. 

1  
  

17.04.2024  

90 
Обобщение 

знаний о глаголе 
1  

  
19.04.2024  

19 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

1  
  

23.04.2024  

92 

Имя 

прилагательное, 

значение. 

1  
  

24.04.2024  

93 

 

Роль имен 

прилагательных 

в тексте. 

1  
  

26.04.2024  

94 

Связь имени 

прилагательного 

с имененм 

существительны

м. 

1  
  

27.04.2024  

95 Текст-описание. 1  
  

03.05.2024  

96 

Особенности 

текстов-

описаний. 

 1  
  

07.05.2024  

97 
Закрепление 

изученного. 
 1  

  
08.05.2024  

98 
Текст-

рассуждение. 
 1  

  
14.05.2024  

99 

Особенности 

текстов -

рассуждений. 

 1  
  

15.05.2024  

100 
Предлог как 

часть речи. 
 1  

  
17.05.2024  

101 
Контрольный 

диктант. 
1  

  
 21.05.2024  



102 

Работа над 

ошибками. 

Закрепление.  

1  
  

 22.05.2024  

103 

Обобщение и 

повторение 

материала. 

 

1    
24.05.2024  

 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с РАС разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС, с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и ориентированы на 

выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с РАС. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП 

НОО обучающихся с РАС) аттестации обучающихся с РАС включают: особую форму организации 

аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с РАС; привычную обстановку в классе (присутствие 

своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС: 

1. упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2. упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3. в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; при 

необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 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; недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

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 личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних не 

персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-педагогической диагностики 

развития личности. Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса обучающегося с 

помощью портфолио, способствующего формированию у него культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и внеурочное время. 

Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых 

результатов. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 



Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с РАС решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Не подлежит никакому оцениванию темп работы обучающегося, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.) 

Во 2 классе используются три вида оценивания : 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения. Основная цель оценивания 

– анализ хода формирования знаний и умений обучающихся на уроках русского языка. Это 

позволяет участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, 

выявить их причины и принять меры по устранению. 

Тематическое оценивание – проводится с помощью заданий учебника, проверочных и контрольных 

работ. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированностиважнейших 

предметных аспектов обучения, так и компетентность в решении разнообразных проблем. 

 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

