


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

1.1 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

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

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

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

и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), 

глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой 

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

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

прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

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

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 



развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в 

задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического 

развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

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

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

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

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

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. 

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

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 

овладение отдельными мыслительными операциями. 



Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

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

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

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки 

памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 



воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-

развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов 

планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение 

качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что 

специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно 

использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, 

если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

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

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде 

всего ― представлений об окружающей действительности. 



У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

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

лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

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

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

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

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

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

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

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

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 



Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

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

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

протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на 

характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя 

ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто 

уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения 

условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной 

труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует 

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 



показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

1.2. Особые образовательные потребности обучающихся 
с легкой умственной отсталостью        (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не 

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

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

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

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 



обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

•  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной 

работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 



методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе 

изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-

развивающих занятий. 

1.3 Вклад учебного предмета в общее образование 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 
России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 
поликультурном обществе. 
     Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 
обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 
личности ребенка в процессе его обучения в школе. 

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 
культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 
культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет 
на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 
навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 
социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
 Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 
жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с 
позиций моральных норм. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», 

«Литература» предметной  области  «Русский  язык  и  литература»  в  целях  обеспечения  

достижения обучающимися  планируемых  результатов  освоения  русского  языка  как  

родного  и литературы. 

 

2. V-IX классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

2.1. Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 

правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная 

направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 



Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, 

ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости. Разделительный  ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. 

Алфавит. 

Морфология 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные 

слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 

гласных. Сложносокращенные слова. 



Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и 

предлог. Разделительный ъ. 

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение,  

наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание 

мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число 

имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или 

множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение 

имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 

существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён существительных 

единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа 

имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование 

имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 

прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном 

и множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го 

лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам 

и числам.  Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного 

и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами. 



Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение 

местоимений. Правописание личных местоимений.   

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте 

с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 

препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными 

союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных 

предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, 

КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с 

деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 

текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, 

материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно 

составленному плану. 



Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 

привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и 

деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, 

расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

 
    2.2.   Образовательная рабочая программа по русскому языку разработана на основе 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5 – 9 
классы, под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой, Москва 
«Просвещение» 2013 г. и в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
образовательного стандарта   общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 
октября 2009 г.). 
 Учебники: 
• Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 5 кл.: учебник для спец (корр.) 

образовательных учреждений VIII вида, - изд. 4,- М.: Просвещение, 2011 
• Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 6 кл.: учебник для спец (корр.) 

образовательных учреждений VIII вида, - изд. 6,- М.: Просвещение, 2012 
• Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 7 кл.: учебник для спец (корр.) 

образовательных учреждений VIII вида, - М.: Просвещение, 2006 
• Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 8 кл.: учебник для спец (корр.) 

образовательных учреждений VIII вида, - изд. 6,- М.: Просвещение, 2012 
• Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 9 кл.: учебник для спец (корр.) 

образовательных учреждений VIII вида, - М.: Просвещение, 2006 
        
 

 
 
 

2.3. Общая характеристика учебного предмета 
 

Русский (родной) язык в классах с ОВЗ VIII вида является одним из основных учебных 
предметов, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 
Практическая и коррекционная направленность обучения языку обуславливает его 
специфику. Все знания обучающихся,,  получаемые ими, в основном при выполнении 
упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 
реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности 
обусловлена трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой, орфографией, 
своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 
      Русский язык в классах с ОВЗ изучается на протяжении всех лет обучения. 
    Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и  
последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 
деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на разностороннее 
развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 



гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 
помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 
который необходим им для социальной адаптации. 

В классах с ОВЗ особое внимание обращено на исправление имеющихся у 
воспитанников специфических нарушений. 

 При обучении русскому языку используются следующие принципы: 
принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и развивающий 

принципы, принцип доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, 
принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 
подхода в обучении и т.д. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 
решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над 
значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 
способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 
разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 
типологических и индивидуальных особенностей учеников.        
              Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  Программный 
материал расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание 
(имя существительное, имя прилагательное, глагол), включены в содержание 5 и 
последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем. 

 
ФОРМЫ РАБОТЫ 

 
   Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 
тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 
творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 
грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 
сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа. 
Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 
грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с 
различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и 
грамматического разбора и т.д.). 
    Основные виды контрольных работ  в  5-9  классах – диктанты. 
    В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание 
орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе 
установление связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 
слов по грамматическим признакам. 
 

3.Описание места учебного  предмета, курса  в учебном плане 
Предмет «Русский язык» входит в образовательную область  « Филология» учебного плана 
МБОУ «Кадниковская школа» 
Рабочая программа рассчитана: 
5 класс-170  часов, 5 часа в неделю. 
6 класс — 136 часов, 4 часа в неделю 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

 Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 



Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 
 
В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет преподавание в 
школе такого предмета как русский язык, так как подготовка подрастающего поколения к 
практической деятельности немыслима без овладения русским литературным языком. Для 
каждого человека, на каком бы участке ему не пришлось работать после окончания школы, 
знание русского  языка, умение свободно выражать свои мысли просто необходимо. 
 
Программа  направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 
умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 
Содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 
знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 
Цели предмета: 
1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, развитии интуиции и «чувства языка». 
2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 
синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, 
суффикс, окончание) 
3) Овладение умениями  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания. 
Задачи предмета: 
1) Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 
слушание); 
2) Формирование  орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, 
обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 
письменной форме; 
3) Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 
4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 
 Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное 
повторение, закрепление пройденного материала. 

Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающихся с ОВЗ 
является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 
умений и навыков,  воспитания  личности. 

 
 

5. Результаты освоения учебного предмета. 
 

Планируемые результаты обучения 
 

Личностные 1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ц    
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральн    
2)  уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 
3) достаточный объем словарного запаса для  выражения мыслей и чувств в процессе ре   

 

Метапредмет

ные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владени     
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью разв    
устные и письменные тексты разных типов; способность правильно излагать свои мы      
форме;  соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменног   



2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спосо    
язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речев   

Предметные 1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека   
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образован    
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 
4) опознавание и анализ основных единиц языка; 
 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 
 
Обучающиеся к концу 5 класса должны уметь: 

• различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 
• подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
• проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова; 
• обозначать мягкость согласной буквой Ь; 
• разбирать слово по составу; 
• выделять имя существительное как часть речи; 
• строить простое распространенное предложение; 
• связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 
• пользоваться школьным орфографическим  словарем  

Обучающиеся должны знать: 
            алфавит; 
способ проверки написания гласных и согласных (путём изменения формы слова) 
 
Планируемые результаты 
 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Составлять план к текстам описательно – 
повествовательного характера с помощью 
учителя. 

Самостоятельно составлять план к текстам 
описательно – повествовательного 
характера. 

Составлять простые и сложные 
предложения с опорой на картинку, схему, 
предложенную ситуацию,  с помощью 
учителя. 

Составлять простые и сложные 
предложения с опорой на картинку, схему, 
предложенную ситуацию. 

Проверять написание в корне слова 
безударных гласных, звонких и глухих 
согласных путём подбора родственных слов 
с помощью учителя. 

Проверять написание в корне  слова 
безударных гласных, звонких и глухих 
согласных путём подбора родственных слов 
самостоятельно. 

Анализировать слова по звуковому составу 
с помощью учителя 

Правильно произносить и писать слова, 
анализировать слова по звуковому составу 
самостоятельно 

Разбирать слово по составу с помощью 
учителя. 

Разбирать слово по составу самостоятельно. 



Писать под диктовку  текст  (75-80 слов) с 
изученными орфограммами. 

Писать текст  под диктовку. Анализировать 
свою работу и работы товарищей. 

Связно высказываться устно и письменно 
по плану с помощью учителя. 

Связно высказываться устно и письменно. 

Пользоваться школьными 
орфографическим, толковым словарями с 
помощью учителя. 

Пользоваться школьными 
орфографическим, толковым словарями и 
другими источниками информации 

 
 

6.Изменения, внесенные в авторскую программу 
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 

развития познавательных интересов, коррекционного воздействия, индивидуально-
дифференцированного к ним подхода. 

При составлении данной рабочей программы по русскому языку в авторскую программу  
В.В. Воронковой были внесены  дополнения: 

Увеличено количество часов в каждом классе. Данный резерв времени использован 
следующим образом: 

5 кл . – 1час в неделю,34 часа в год 
6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 
7 класс — 1час в неделю,34 часа в год 
8 класс - 1час в неделю,34 часа в год 
9 класс - 1час в неделю,34 часа в год 

7.Содержание учебного предмета 
В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная 

и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 
пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 
грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более 
успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы. В 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. 
Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 
Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса 
грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение составаслова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 
обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 
правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). 
Большое значение для усвоения правописания  имеет морфемный разбор, сравнительный 
анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд 
родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, оторый необходим учащимся для выработки 
практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации  словаря, 
формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 
школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема 
включена в программу всех лент обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в 
процессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения 
разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются 
орфографические и пунктуационные навыки. 



Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной 
письменной речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои 
мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа 
над развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащения и 
уточнения словаря, обучению построению предложений, связному устному и письменному 
высказываниюво 2-4 классах. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно 
поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом 
создают основу, позволяющую учащимся 5-9 классов овладеть такими видами работ, как 
изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 
осуществляется по двум напрвлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 
оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 
формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения 
своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявленипя, расписки и 
др.) 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2-4 классах, хотя 
внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССЕ: 
Повторение. 

Практические  упражнения в составлении  и распространении  предложений. 
Связь слов в предложении. Главные  и второстепенные члены предложения. Различение  
предложений  по интонации. 

Звуки и буквы. 
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. 
Правописание парных согласных на конце слов. Буквы е, ё, я на конце слова и после 
гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных 
путем изменения формы слова. Алфавит. 

 
Слово. 

Состав слова. 
Корень и однокоренные слова. Части слова. Упражнения в образовании  слов. 
Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова. 
Правописание  приставок. Приставка и предлог. 
Разделительный Ъ. 

Части речи. 
Общее понятие о частях речи: существительное, прилагательное, глагол. Умение 

различать их по вопросам и значению. 
Имя существительное. 
Понятие об имени существительном. Собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные имена существительные. 
Изменение существительных по числам. 
Род имен существительных, умение его различать. 
Мягкий знак после шипящих в конце существительных женского рода и его 

отсутствие у существительных мужского рода. 



Изменение  существительных  по падежам. Умение различать падежи  по 
вопросам. 

Понятие о склонении имен существительных. 
Падежные  окончания  имен  существительных. Упражнения в одновременном  

склонении  существительных, относящихся  к разным    склонениям. 
Предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Распространенные и 
нераспространенные предложения. 

Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с одиночным 
союзом И. Знаки препинания при однородных членах. 
              Связная речь. 

Упражнения в связной речи даются в процессе изучения всего программного 
материала. 

Заполнение дневника учащимися. 
Работа с деформированным текстом. 
Изложение по предложенному учителем плану. 
Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, по серии 

картин, по материалам наблюдений. 
Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем. 
Деловое письмо: адрес на открытке и на конверте, поздравительная открытка, 

письмо родителям. 
Повторение пройденного за год. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 6 КЛАССЕ: 

 
Повторение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 
распространенные и нераспространенные. Однородные члены предложения. 
Перечисление без союзов и с одиночным союзом И. Знаки препинания при однородных 
членах. 

Звуки и буквы. 
Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным Ь. Двойные и 
непроизносимые согласные. 

Слово. 
Состав слова. 
Однокоренные слова. Части слова. Образование слов. 
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слов. 
 Непроверяемые написания в корне слова. 
Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный Ъ. 
Правописание приставок с О и А, приставка ПЕРЕ-, единообразное написание 

приставок на согласные (С-,В-,НАД-,ПОД-,ОТ-) 
 

Имя существительное. 
Значение имени существительного и его основные грамматические категории : 

род, число, падеж. 
Правописание падежных окончаний существительных в единственном  числе. 



Склонение имен существительных во множественном числе. Падежные 
окончания. Правописание родительного падежа сущ. Женского и среднего рода с 
основой на шипящий. 

Знакомство с существительными, употребляемыми только в единственном или 
только во множественном числе. 

 
Имя прилагательное. 

Понятие об имени прилагательном. Значение прилагательного в речи. 
Умение различать род, число и падеж прилагательного по соответствующим 

признакам существительного и согласовывать эти части речи. 
Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 
                       Предложение. 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 
Члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом И, с союзами А,НО. Знаки препинания при однородных членах. 
Сложное предложение. Сложные предложения с союзами И,А,НО. Знаки 

препинания перед союзами. 
Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 
Виды предложений по интонации.  Знаки препинания в конце предложений. 

Связная речь. 
Упражнения в связной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала. 
Работа с деформированным текстом. 
Распространение текста путем включения в него прилагательных. 
Изложение  рассказа по коллективно составленному плану. 
Составление рассказа по коллективно составленному плану. 
Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных. 
Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 
Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в 

лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.) 
Сочинение по коллективно составленному плану на материале личных наблюдений. 
Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету, объявление. 

Повторение пройденного за год. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 7 КЛАССЕ: 
Повторение. 

Практические  упражнения в составлении и распространении  предложений. 
Простые  предложения. Однородные  члены  предложения. Связь слов в предложении. 
Главные  и  второстепенные  члены  предложения. 

Звуки и буквы. 
Слово. 

Правописание безударных окончаний  имен существительных, имен 
прилагательных. Глагол  как часть речи, грамматические  признаки и правописание  
глаголов. Местоимение  как часть речи. Склонение  личных  местоимений. 

     Предложение. 



Простые и сложные  предложения. Однородные  члены  предложения. Связь 
слов в предложении. Главные  и  второстепенные  члены предложения. 

Связная речь. 
Упражнения в связной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала. 
Работа с деформированным текстом. 
Изложение по коллективно составленному плану. 
Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, по серии 

картин, по материалам наблюдений. 
Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем. 
Деловое письмо: объяснительная записка, телеграмма, заявление. 

Повторение пройденного за год. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 8 КЛАССЕ: 
Повторение. 

Простое и сложное  предложения. Подлежащее и сказуемое в простои м 
сложном предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное 
предложение с союзами И, А, НО и без союзов. 

 
Слово. 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к 
различным частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание  звонких и глухих согласных,  ударных и безударных 
гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 
Правописание  приставок с «о» и «а», приставка  пере-, единообразное  

написание приставок  на согласные  вне зависимости от произношения. 
Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными  гласными и без 

соединительных гласных. 
Имя существительное. Основные  грамматические  категории  имени  

существительного.  Склонение  имен существительных.   
Правописание  падежных  окончаний существительных единственного и 

множественного  числа.  Несклоняемые  существительные.   
Имя прилагательное. Согласование имени существительного с именем 

прилагательным в роде, числе и падеже.  Правописание  падежных окончаний  имен  
прилагательных в единственном и множественном числе.  Имена прилагательные на -
ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ,  их склонение и правописание. 

Личные  местоимения.  Лицо и число  местоимений.  Склонение  местоимений.  
Правописание  личных  местоимений.   

Род  местоимений   3 лица  единственного числа. 
Глагол.  Значение  глагола. 
Неопределннная  форма  глагола  на  -ТЬ,  -ЧЬ,  -ТИ. 
Изменение  глаголов  по  временам.  Изменение  глаголов  по  лицам. 
Изменение  глаголов  в настоящем  и  будущем  времени  по  лицам  и  числам  

(спряжение).  Различение  окончаний  I и  II  спряжений  (на материале  наиболее  
употребительных  слов). 

Правописание  безударных  личных  окончаний  глаголов  I и II  спаряжения.   



Правописание  личных  окончаний  глаголов   I и II  спаряжения,  глаголов  с  -
ТЬСЯ, - ТСЯ. 

Изменение  глаголов  в  прошедшем  времени  по  родам  и  числам. 
 

Предложение. 
Простое  предложение.  Предложения  распространенные  и  

нераспространенные.   Главные  и второстепенные  члены  предложения.  Простое  
предложение  с  однородными  членами.  Знаки  препинания  при  однородных  членах.    

Обращение.  Знаки  препинания  при  обращении. 
Виды  предложений   по  интонации.  Знаки  препинания  в  конце  предложений. 
Сложеное  предложение.  Сложные  предложения  с  союзами  И, А, НО  и  без  

союзов. 
Сраснение  простых  предложений  с  однородными  членами,  соединенными  

союзами  И, А, НО  со сложными  предложениями  дло  теми  же  союзами. 
Сложные  предложения  со  словами  который,  когда,  где,  что,  чтобы,  потому  

что.  Постановка  знаков  препинания  перед  этими  словами. 
 

Связная речь. 
Изложение по рассказу  с  оценкой  описываемых  событий. 
Сочинение  по  картинам  русских  и  отечественных  художников  (в  связи  с  

прочитанными  произведениями). 
Сочинение  по  личным  наблюдениям,  на  материале  экскурсий,  практической  

деятельности,  основе  имеющихся  знаний. 
Сочинения  творческого  характера  («Кем хочу  быть  и  почему»,  «Чему научила 

меня школа»). 
Отзыв  о  прочитанной книге. 
Деловое письмо: заметка в стенгазету  (об  участии  в  школьных  мероприятиях,  о  

производственной практике,  выборе профессии  и  др.), заявление (о  приеме  на  работу,  об  
увольнении  с  работы,  о  материальной  помощи  и  др.), автобиография,  анкета,  
доверенность,  расписка. 

 
Повторение пройденного за год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ: 
Повторение. 

 Простое  предложение.  Простое  предложение  с  однородными   членами.  
Обращение.. Сложное  предложение  с  союзами  И, А, НО,  со  словами  который,  
когда,  где,  что,  чтобы,  потому  что. 

Звуки и буквы. 
Звуки  гласные  и  согласные.  Согласные  твердые  и  мягкие,  звонкие  и  

глухие.  Гласные  ударные  и  безударные.  Обозначение  мягкости  согласных  буквой  
Ь.  Обозначение  звонких  и  глухих  согласных  на   письме.  Буквы  е,  ё,  я,  ю  в начале  
слова.   Разделительные  Ь  и  Ъ  знаки.  Количество  звуков  и  букв  в  слове. 

 
Слово. 



Состав  слова.  Разбор  слов  по  составу.  Единообразное  написание  ударных  и  
безударных  гласных,  звонких  и  глухих  согласных  в  корнях  слов.  Единообразное  
написание  ряда  приставок  на  согласную  вне  зависимости  от  произношения. 

Правописание приставок, меняющих  конечную  согласную  в  зависимости  от  
произношения:   без-  (бес-),  воз-  (вос-),  из- (ис-),  раз- (рас-). 

Сложные  слова.  Образование  сложных  слов  с  помощью  соединительных  
гласных  и  без  соединительных  гласных.  Сложносокращенные  слова. 

Имя  существительное.  Роль  существительного  в  речи.  Основные   
грамматические  категории  существительного.  Правописание  падежных  окончаний  
имен  существительных.  Несклоняемые  имена  существительные. 

Имя  прилагательное.  Роль  прилагательного  в  речи.  Согласование  имени  
прилагательного  с  именем  существительным.  Правописание  падежных  окончаний  
имен  прилагательных.   

Личные   местоимения.  Роль  личных  местоимений  в  речи.  Правописание  
личных  местоимений. 

Глагол.  Роль  глагола  в  речи.  Неопределенная  форма  глагола.  Спряжение  
глаголов. 

Повелительная  форма  глагола.  Правописание    глаголов  повелительной  
формы  единственного  и  множественного  числа.   

Частица  НЕ  с  глаголами. 
Имя  числительное.  Понятие  об  имени  числительном.  Числительные  

количественные   и  порядковые. 
Правописание  числительных  от  5  до  20;  30; от  50  от  80,  от  500  до  900;  4;  

200,  300,  400;  40, 90, 100. 
Наречие.  Понятие  о  наречии.  Наречия,  обозначающие  время,  место,  способ  

действия. 
Правописание  наречий  с  О  и  А  на  конце. 
Части   речи.  Существительное,  прилагательное,  глагол,  числительное,  

наречие,  предлог.  Употребление  в  речи. 
 

Предложение. 
Простое  предложение.    Главные и второстепенные  члены  предложения.  

Предложения  распространенные  и  нераспространенные,  с  однородными  членами,  
обращение. 

Сложное  предложение.   Предложения  с  союзами  И, А, НО  и  без  союзов,   
предложения  со  словами  который,  когда,  где,  что,  чтобы,  потому  что. 

Составление  простых  и  сложных  предложений.  Постановка  знаков  
препинания  в  предложении.  Прямая  речь  (после  слов  автора). Кавычки  при  прямой  
речи  и  двоеточие  перед  ней; большая  буква  в  прямой  речи. 

Связная речь. 
Изложение. 
Сочинения  творческого  характера  с  привлечением  сведений  из  личных  

наблюдений,   практической  деятельности,  прочитанных книг. 
Деловое письмо: стандартные деловые  бумаги,  связанные  с  поступлением  на  

работу  на  конкретное  предприятие; автобтография,  доверенность,  расписка. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Повторение пройденного за год. 
 

7.Формы промежуточной аттестации по предмету русский язык (5-9 кл) 
 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
5 Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
6 Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
7 Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
8 Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
9 Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
 
Организуя итоговую (контрольную) проверку знаний умственно отсталого школьника, 
следует исходить из достигнутого им минимального уровня, и из возможных оценок 
выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую деятельность, так 
как никакие нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью 
«применить» к ребёнку и интеллектуальным дефектом, поэтому эти предложения носят 
рекомендательный характер. 

Распределение часов по темам 
 5 класс  
1 Повторение 12 ч 
2 Звуки и буквы 13ч 
3 Состав слова 29ч 
4 Части речи 9 ч 
5 Имя существительное 93 ч 
6 Предложение 11 ч 
7 Повторение пройденного 3 ч 
 Итого 170 ч 

 
 6  класс  
1 Повторение 8ч 
2 Звуки и буквы 5ч 
3 Состав слова 15ч 
4 Имя существительное 21 
5 Имя прилагательное 73 
6 Предложение 10 



7 Повторение пройденного 4 
 Итого 136 
   

 
 7 класс  
1 Повторение 10 ч 
2 Слово. Части речи 72ч 
3 Предложение 10ч 
4 Повторение пройденного за год 10ч 
 Итого 102 ч 

 
 8 класс  
1 Повторение 10 ч 
2 Слово. Части речи 72ч 
3 Предложение 10ч 
4 Повторение пройденного за год 10ч 
 Итого 102ч 

 
 9 класс  
1 Повторение 10 ч 
2 Звуки и буквы 10 ч 
3 Слово. Части речи 62ч 
4 Предложение 10ч 
5 Повторение пройденного за год 10ч 
 Итого 102ч 
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