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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 5-8 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации, № 1026 от 24 ноября 2022 

года; 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Киренска»; 
4.       Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 (СанПиН 2.4.3648-20) 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

5. Учебного плана образовательной организации; 

6. Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ образовательной организации 

 

При разработке рабочей программы были использованы программно-методические материалы: 

1.     Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

/ Вариант1/ 5 – 9 классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества /Э.В.Якубовская, М.И.Шишкова, И.М.Бгажнокова .–М.: 

Просвещение, 2018.– 230 с.; 

2.   Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5–9 классы, сборник 1, под редакцией 

В.В.Воронковой, 2011; 

3.    Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида.5-9 класс, под редакцией И.М.Бгажноковой, 

2013. 

Данная рабочая программа ориентирована на методический комплект: Русский язык.5-9класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы /Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова/–М.: 

Просвещение, 2018. 

Цели и задачи программы обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

1.Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), 

морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание); 

2.Овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания, работать с текстом, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию с помощью учителя; 

3.Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения;  
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4.Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

5.Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 

 В методике преподавания русского языка определены задачи обучения предмету детей с отклонениями в развитии: 

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 школьным орфографическим словарём. 

4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. Процесс обучения носит развивающий характер и 

одновременно имеет коррекционную направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, 

эмоционально – волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной 

моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений, памяти, 

внимания, развитие пространственных представлений и ориентации, представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления, словесно-логического мышления (умения видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий, 

умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму, умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца, формирование умения преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, формирование адекватности 

чувств, устойчивой и адекватной самооценки, формирование умения анализировать свою деятельность, воспитание правильного отношения 

к критике.  

Коррекция – развитие речи:развитие фонематического восприятия, коррекция нарушений устной и письменной, монологической и 

диалогической речи, развитие лексико-грамматических средств языка.  

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и последовательность его прохождения по годам, 

учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она 

направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 
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нравственное воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

       Разнородность состава обучающихся класса по структуре дефекта, предложенная врачом-психиатром,доктором 

педагогических наук М. С. Певзнер, и педагогическая дифференциация по В.В.Воронковой доказывает необходимость использования 

дифференцированного подхода для создания адекватных условий обучения с учётом особенностей психофизического развития и уровня 

обученности (достижения). При планировании учебного материала в классах учитываются психологические особенности обучающихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций, составлена в соответствии с учебным планом и календарно – тематическим планированием по данной дисциплине. 

С помощью осваиваемых языковых средств части речи, словосочетание, предложение) обучающиеся обучаются конструировать 

разнообразные тексты. Через все разделы программы проходит идея ознакомления учеников с некоторыми закономерностями 

построения монологического высказывания. Как показывает практика, без специального обучения обучающиеся не могут овладеть связной 

речью, опираясь только на интуитивный уровень осознания этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в практической 

деятельности основные законы структурирования текста. 

У обучающихся 5-8 классов формируются следующие умения: 
 определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком или, о чем говорится в тексте (тема), что 

является главным о предмете темы (основная мысль); 
 выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном предложении текста; 
 выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль, из ряда предложенных учителем; 
 с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты: исправлять нарушения в логике и 

последовательности высказывания; в неточном употреблении слов, в их неоправданном повторе, в нарушении границ 
предложений, в неверном использовании языковых средств связи. 

Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, которые рекомендуется проводить один раз в месяц, выделены в 

самостоятельный раздел. Отработанный на уроках грамматики тип текста, его жанр служат основой для выбора видов работы на этих 

уроках. 

Приоритеты речевой деятельности над собственно языковой потребовали некоторых изменений в содержании грамматического и 

орфографического материала для большего приближения к речевой практике. С этой целью большое внимание уделяется значению 

языковых единиц, их правильному употреблению в речи. 
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Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. В частности, проверка орфограмм подчиняется единому принципу: 

нахождение проверочных слов, где орфограмма находится в сильной позиции  (безударные гласные под ударением, сомнительные 

согласные перед гласными). Большую роль в систематизации знаний и умений о б учающихся, в правильном решении орфографических 

задач приобретает работа по подбору групп однокоренных слов, наблюдению за единообразным написанием орфограмм во всех 

родственных словах. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения отдельных тем программы, а также в конце учебной четверти, полугодия. 

Программный материал расположен концентрически:  основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол), включены в содержание и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по 

каждой из названных тем. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс: 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 звонких 

и глухих согласных на конце слова. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. Слово Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, 

суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и 

глухих согласных в корне слова. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставки и предлог. 

Разделительный ъ. Части речи Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать части 

речи по вопросам и значению. Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число). 

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). Мягкий знак (ь) после шипящих на конце слов у 

существительных женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). Изменение существительных 

по падежам. Умение различать падежи по вопросам. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. Первое склонение имен 

существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 1- го склонения. 

Окончания - ы, -и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание - е в дательном и предложном падежах (к деревне, в деревне), 

окончания - ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной). Второе склонение имен существительных в единственном числе. 

Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания - а, -я в родительном падеже (с 

озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже (к огороду, к морю), -е в предложном падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в 

творительном падеже (за полем, за деревом). Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных 3-го склонения. Окончание - и в родительном, дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на 

лошади), окончание – ью  в творительном падеже (сиренью). Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1, 2, 

3-го склонения. Упражнения в одновременном склонении имен существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь;  
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забор, ограда; тетрадь, книга). Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без 

союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. Связная речь. Упражнения в связной письменной речи даются 

в процессе изучения всего программного материала по письму и развитию речи. Заполнение дневника обучающимися. Работа с 

деформированным текстом. Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, школьные дела, 

поступки обучающихся). Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений. 

Составление рассказа, по опорным словам, после разбора с учителем (примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры 

зимой). Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям. Повторение пройденного за год. 

Словарные слова, изучаемые в 5 классе: 

Адрес, аккуратно, берег, беседа, библиотека, благодарю, вместе, внезапно, герой, граница, диалог, до свидания, жалеть, желтый, 

забота, здравствуй, идти, иней, каникулы, килограмм, коллекция, конверт, конструктор, корабль, Красная площадь, космос, космонавт, 

лестница, лягушка, минута, область, облако, огромный, однажды, отряд, охрана, пассажир, победа, природа, салют, свобода, случай, 

столица, телефон, телевизор, ураган, человек, черный  

 
6 класс: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 союзомИ, с союзами А, НО. Знаки 

препинания при однородных членах. Сложное предложение. Сложные предложения с союзамиИ, А, НО. Знаки препинания перед союзами. 
Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 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 
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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.  

Словарные слова, изучаемые в 6 классе: 
Апельсин, богатство, горизонт, директор, женщина, интересный, календарь, командир, комбайн, компас, конфета, мужчина, океан, 

пожалуйста, прекрасный, природа, растение, сейчас, солдат, соревнование, сосед, телеграмма, теперь, хозяин, шоссе. 
 

7 класс: Повторение Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. Перечисление без союзов, с 

одиночным союзом и, союзами, а, но. Сложные предложения с союзами и, а, но. Слово В 7 классе продолжается систематическое изучение 
основных тем: состав слова и части речи. Состав слова Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание 

гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. Сложные слова. Простейшие случаи 
написания сложных слов с соединительными гласными о и е. Имя существительное Основные грамматические категории существительного 

– род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и множественном числе. Имя 
прилагательное Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и 

падеже. Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. Местоимение 
Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и множественного числа. 1, 2, 3-е лицо 

местоимений. Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с 
местоимениями. Глагол Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) и числам. Неопределенная 

частица не с глаголами. Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2 лица –шь, -шься. Изменение глаголов в 
прошедшем времени по родам и числам. Глаголы на –ся (-сь). Предложение Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в 

простом предложении. Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложений в качестве 

однородных. Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и. 
Знаки препинания при однородных членах. Сложные предложения с союзамиИ, А, НО и без союзов. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Связная речь. Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и времени). Сочинения по картине с 
дополнением предшествующих или последующих событий. Продолжение рассказа по данному началу. Составление рассказа по опорным 

словам. Деловое письмо: объявление, заявление, телеграмма, заполнение бланков по платежам. Повторение пройденного за год. 

Словарные слова, изучаемые в 7 классе: 

Антракт, бассейн, велосипед, география, естествознание, кабинет, километр, лекарство, мастер, мороженое, насекомое, недавно, 

портрет, порядочный, почтальон, приветливый, рецепт, сантиметр, спектакль, стадион, станок, театр, температура, тренер, 

тренировка. 

 

 8 класс: Повторение Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и 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 (от-, до-, по-, про-, за-, на-), приставка пере-, единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, 



9 
 

в-, над-, под-, от-). 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 прилагательного с именем существительным 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-го лица 

единственного числа. Личные местоимения единственного и множественного числа. 1, 2,3-е лицо местоимений. Склонение и правописание 

личных местоимений единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Глагол. Значение глагола. 
Неопределенная 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 глаголов I и II спряжения (на материале наиболее 
употребительных слов). Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание личных окончаний глаголов 

I и II спряжения, глаголов с –ться и тся. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Предложение Простое предложение. 
Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и второстепенные члены предложений. Простое предложение с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. Обращение. Знаки препинания при обращении. 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»). Деловое письмо: объяснительная записка, автобиография, объявление (выбор 

профессии по объявлению, заявление (о приеме на работу), телеграмма, автобиография, доверенность, расписка. Повторение пройденного за 
год. 

Словарные слова, изучаемые в 8 классе: 

Государство, депутат, дисциплина, документ, информация, квитанция, клиент, медаль, полиция (милиция), неожиданно, 

Отечество, память, паспорт, патриот, пациент, планета, профессия, секретарь, совесть, станция, территория, характер, чувство, 

электричество, юмор. 

 

 9 класс: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, ю, я в начале слова. Разделительные ъ и ь 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 имени 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 
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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 до 80 и 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, глагол, прилагательное, 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 и без 

союзов, предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Составление простых и сложных предложений. Постановка 
знаков препинания в предложениях. Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая буква в 

прямой речи. Повторение изученного за год Сложное предложение. Диалог. Грамматические категории частей речи. Связная речь Большое 
внимании уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием 

излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. Подготовительные упражнения – ответы на последовательно поставленные 
вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 9 класса овладеть 

такими видами работ, как изложение и сочинение. В 9 классе школьникам прививаются навыки делового письма: оформление деловых 
бумаг, краткое изложение своих мыслей в письменной форме. 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, на основе имеющихся знаний. Сочинение творческого характера («Кем хочу быть и 

почему»). Отзыв о прочитанной книге. Деловое письмо: заметка в стенгазету (об участии в мероприятии и др.), заявление (о приеме на 
работу и др.), автобиография, анкета, расписка.  

Словарные слова, изучаемые в 9 классе: 

Автобиография, авторитет, аккуратно, безопасность, вежливость, ветеран, владелец, жестокость, иждивенец, изредка, кафе, 
компьютер, конфликт, мужество, население, национальность, независимость, обязанность, отдых, результат, Сбербанк, свидетельство, 

традиция 

 

Тематический план предмета 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет 

«Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 5-9 классах в соответствии с учебным планом рассчитана на 136 часов в год, т.е. 4 

часа в неделю (34 учебных недели). 

Возможно увеличение до 5 часов в неделю, т.е.170 часов в год, за счет добавления 1 часа из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

5 класс 

 

№ п/п наименование разделов, тем программы 

 
количество часов 
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1 четверть 33 

1. Повторение 

Звуки и буквы. Текст 

16 

2. Предложение. Текст 15 

3. Слово. Текст 2 

2 четверть 30 

4. Слово. Текст 28 

5. Части речи. Текст 2 

3 четверть 41 

6. Части речи. Текст 9 

7. Имя существительное 6 

8. Изменение имён существительных по числам 3 

9. Род существительных 10 

10. Имя прилагательное 2 

11. Изменение имён прилагательных по родам 10 

12. Глагол 1 

4 четверть 29 

13 Глагол 1 

14. Изменение глаголов по временам 10 

15. Предложение. Текст 14 

16. Повторение 4 

Итого: 136 

 

6 класс 

 

№ п/п наименование разделов, тем программы 

 

количество часов  

1 четверть 31 

1. Повторение 

Звуки и буквы. Текст 

16 

2. Предложение. Текст  15 

2 четверть  33 

3. Состав слова. Текст  30 
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4. Части речи. Текст  3 

3 четверть 41 

5. Части речи. Текст 7 

6. Имя существительное 6 

7. Изменение имён существительных по числам 3 

8. Род существительных 10 

9. Имя прилагательное 2 

10. Изменение имён прилагательных по родам 10 

11. Глагол  2 

12. Изменение глаголов по временам 2 

4 четверть 30 

13. Изменение глаголов по временам 8 

14. Предложение. Текст 15 

15. Повторение  8 

Итого: 137 

 

7класс 

 

№ п/п наименование разделов, тем программы количество часов  

1 четверть 33 

1. Повторение 

Звуки и буквы. Текст 

5 

2. Предложение. Текст  12 

3. Состав слова. Текст 16 

2 четверть 30 

4. Состав слова. Текст  4 

5. Части речи. Текст  2 

6. Существительное  24 

3 четверть 42 

7. Прилагательное  16 

8. Глагол  21 

9. Местоимение  5 

4 четверть 29 
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10. Местоимение  5 

11. Предложение  14 

12. Повторение 10 

Итого: 134 
 

8 класс 

№ п/п наименование разделов, тем программы количество часов  

1 четверть 32 

1. Повторение 

Предложение. Текст 

 

 

2. Простое и сложное предложение 3 

3. Однородные члены предложения 2 

4. Обращение  4 

5. Состав слова. Текст 4 

6. Правописание гласных и согласных в корне и 

приставке 

5 

7. Сложные слова 5 

8. Части речи. Текст 1 

9. Существительное  5 

10. Склонение существительных в единственном 

числе 

3 

2 четверть 30 

11. Склонение существительных в единственном 

числе 

4 

12. Склонение существительных во множественном 

числе 

9 

13. Имя прилагательное 4 

14. Склонение прилагательных в единственном 

числе 

4 

15. Склонение прилагательных во множественном 

числе 

9 

3 четверть 41 
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16. Имя прилагательное 2 

17. Местоимение 2 

18. Склонение личных местоимений 18 

19. Глагол  5 

20. Изменение глаголов по лицам 14 

4 четверть 29 

21. Глагол  1 

22. Наречие   11 

23. Простое предложение  2 

24. Сложное предложение 9 

25. Повторение  6 

 Итого: 132 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Освоение обучающимися рабочей программы, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения учебной программой по предмету «Русский язык» для обучающихся 5-9 классов включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

На уроках русского языка будут формироваться следующие личностные результаты: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

2. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

3. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

4. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 
деятельности; 

5. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

6. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
8. формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Личностные результаты оцениваются в общей системе экспертной оценки, используемой в образовательной организации. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для учебного предмета «Русский 

язык», характеризуют опыт по получению нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности и должны отражать: 
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1) формирование интереса к изучению русского языка; 

2) коммуникативно – речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных ситуациях общения; 

3) овладение основами грамотного письма; 

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

практических задач. 

Готовность применения предметных результатов определят два уровня: минимальный и достаточный. Минимальный уровень 

является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Предполагается, что к концу обучения в 5 классе обучающиеся будут иметь:  

Минимальныйуровень: 

 списывать текст целыми словами, структурно сложные слова— по слогам; 

 писать под диктовку текст, с предварительным разбором изученных орфограмм;  

 участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

 подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

 проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы слова (с помощью учителя); 

 учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя.  

Достаточный уровень: 

 списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова — по слогам; 

 писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40– 45 слов);  

 участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 

 коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 слов);  

 подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 

 различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам,с опорой на таблицу; 

 находить решение орфографической задачи (с помощью учителя); 

 пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

Для проверки усвоения программного материала можно использовать контрольно – измерительные материалы, предложенные в 

Приложении1. 

Приложении2. Представлены контрольные диктанты и проверочные работы. 

Изучение предмета «Русский язык» в 5-8  классах направлено на формирование следующих базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия 

1. активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

2. осуществлять действия самоконтроля за свои поступки в школе, в обществе, в природе;  

3. уважительно и бережно относиться к труду работников школы, школьному имуществу;  

4. проявлять самостоятельность при выполнении заданий; 

5. оказывать помощь сверстникам и взрослым; 
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6. гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

7. адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.;  

8. проявлять бережное, отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия 

1. вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

2. слушать собеседника, вступать в диалоги поддерживать его; 

3. использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные учебные действия 
1. принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; 
2. осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

3. осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; осуществлять, действия самоконтроля в процессе деятельности; 
4. адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

1. дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно - пространственную организацию; 

2. использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, интез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно – следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале при установлении слова, 

частями речи, в работе с предложением; 

3. использовать в деятельности межпредметные знания для формирования грамматико - орфографических умений, для решения 
коммуникативно-речевых практических задач. 

Диагностика проводится в соответствии с «Программой формирования базовых учебных действий», реализуемой в образовательной 

организации. 
 

Проверкаусвоенияпрограммногоматериалапорусскомуязыку 

(По материалам учебного пособия «Олигофренопедагогика: учеб. Пособиедлявузов/Т. В.Алышева, Г.В.Васенков, В.В.Воронковаи 

др.: Дрофа; Москва;2009») 

Оценкаустныхответов 

Устный опрос об учающихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по русскому языку. При оценке устных 

ответов принимается во внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала; б) полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя или самостоятельно 

обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на «5», но допускает 

неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над 
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текстом или разборе предложения допускает 1–2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

 

Оценка письменных работ обучающихся 

Оценка знаний, обучающихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ обучающихся, текущих и итоговых 

контрольных работ. 

Основными видами классных и домашних письменных работ, обучающихся являются обучающие работы, к которым относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные иные 

диктанты не контрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений 

оценка снижается на один балл, если это не связано снарушением моторики у детей. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и 

комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий). При 

проведении контрольного списывания с грамматическим заданием объем текста следует уменьшить. Проведение контрольных диктантов с 

дополнительными грамматическими и другими заданиями не рекомендуется. 

Основные виды контрольных работ: списывание и диктанты. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, определение частей слова, частей 

речи, членов предложения на основе установления связи слов в предложении, конструирование предложений, классификацию слов по 

грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, 

изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов 

на правила, которые в данном классе ещ не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать надо или проговорить, выделив 

орфограмму, указать на раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, правильную постановку знаков препинания. По 

содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными обучающимся. 

Контрольные диктанты должны содержать 3 – 4 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно 

составлять не менее 50% от числа слов текста. 

Примерный объем текстов контрольных работ в в V классе– 45 – 50 слов, в VI–VII классах– 65–70 слов, в VIII–Х классах– 75 – 80 

слов. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы 

в зависимости от индивидуального продвижения детей. 

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения учебного материала каждым таким учеником. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами:  
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V – IX классы 

Отметка «5» ставится за работу, написанную без ошибок.  

Отметка «4» ставится за работу с 1–2 ошибками.  

Отметка «3» ставится за работу с 3–5 ошибками. 

В письменных работах не учитывается 1 – 2 исправлений или 1 пунктуационная ошибка. Наличие трех исправления или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 1орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания 

не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается: 

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка 

на это же правило встречается в другом слове, она учитывается. 

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки:  

 повторение одной и той же буквы (например, «поосуда»); 

 не дописывание слов; 

 пропуск одной части слова при переносе; 

 повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими ошибками являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – искажение звуко -

буквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 

При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 

Оцениванием грамматического разбора 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормативами: 

Отметка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил, умеет применить свои 

знания в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1–2 исправления. 

Отметка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и 

допускает 2–3 ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих 

знаний, допускает 4 – 5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

При проведении изложения учитель должен тщательно отбирать материал, учитывая тему рассказа, его объем, трудности в 

содержании синтаксических конструкций, словаря и орфографии. В IV–V классах для изложений даются тексты повествовательного 

характера, объемом 20 – 45 слов, в последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объему: в VI–VII – 45–70 слов, в 

VIII – IX классах –70 – 100 слов. Изложения пишутся по готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя, в VIII–

IX(X)классах допускается самостоятельное составление планов обучающимися. 

При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота и последовательность передачи 

содержания. 
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При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны данной работы. 

Отметка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в 

построении предложений, употреблении слов; допускаются 1–2 орфографические ошибки. 

Отметка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы) с пропуском второстепенных 

звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложения, допускается 3–4 орфографические ошибки. 

Отметка «3» ставится за изложение (сочинение), авторского текста (темы), с 2–3 ошибками в построении предложения и 

употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, с 5–6 орфографическими ошибками. 

 
Учебно - методические средства обучения 

1. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIIIвида: 5–7кл.Пособие для учителя/Сост. Е.Я. 

Кудрявцева. –М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

2. Олигофренопедагогика:учеб.пособиедлявузов/Т.В.Алышева,Г.В.Васенков,В.В. Воронкова и др.:Дрофа;Москва;2009. 

3.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) /М-в образовании и науки Рос. Федерации.– М.:Просвещение, 2017. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9класс, под редакцией И.М.Бгажноковой, 

2013. 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5–9 классы, сборник 1, под редакцией 

В.В.Воронковой,2011. 

6.  Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант1. 5-9 

классы. Русскийязык. Чтение. Мир истории. /Э.В.Якубовская, М.И.Шишкова, И.М.Бгажнокова.–М.: Просвещение, 2018. 

7. Русский язык.5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы /Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. – М.:Просвещение, 2019. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт образования для обучающихся с умственной отсталостью 
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