
 

 

 



1.Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе 

Федерального образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства 

образования  и науки РФ №1599 от 19.12.2014 г. и   Федеральной  адаптированной 

образовательной  программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ( ФАОП НОО) № 1026 от  24.11.2022 г. 

(https://clck.ru/33NMkR).  

Цель обучения- развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 

недостатков мыслительной деятельности обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости. 

Задачи обучения: 

 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; 

 развитие положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 7 классе 

определяет следующие задачи: 

 совершенствование умения дифференцировать слова, относящиеся к различным 

частям речи (имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, 

глагол, наречие), по существенным признакам; 

 совершенствование умения дифференцировать части слова по существенным 

признакам, разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок 

и суффиксов; 

 формированиеуменийпостроенияпростогораспространённогопредложения, 

простого предложения с однородными членами, сложного предложения; 

 совершенствованиеумениянаписанияизложенияисочинения,повествовательныхтек

стовитекстовсэлементамиописанияирассуждения; 

 развитие умения оформлять различные виды деловых бумаг (заметка в стенгазету, 

автобиография, анкета, заявление о приёме на работу, об увольнении с работы и 

др.,объяснительная записка); 

 развитиеуменияпользоватьсяорфографическимсловарём,дляуточнениянаписания 

слов; 

 воспитание интереса к русскому языку и стремление использовать знания в 

повседневной жизни. 

 Учебник для 7 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида /Русский язык 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. 

– 5-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 287с.  

 Содержание программы отвечает принципам психолого - педагогического процесса и 

коррекционной направленности обучения и воспитания. Уровень программы – 

коррекционно-развивающий.   

В процессе изучения орфографии, грамматики и правописания у учащихся развивается 

устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 
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грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью 

более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

2.Общая характеристика учебного предмета  «Русский язык» 

Обучение русскому языку в 7 классе носит коррекционную и практическую 

направленность.  Программа в 7 классе способствует умственному развитию обучающихся, 

обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации  

3. Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане.   

      Рабочая программа составлена в соответствии с учебным  планом  количество часов в 

год 136, 34 учебные недели,  4 часа  в неделю.  

 

4.  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык». 

 

Личностные: 

1) Формирование устойчивого познавательного интереса и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

2) Выражать положительное отношение к процессу познания. 

3) Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

4) Оценивать собственную учебную деятельность, свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

 

Предметные: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

4) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического) 

синтаксического анализа словосочетания, предложения. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  



 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), 

контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. 

При оценке предметных результатов обучающегося учитывается уровень 

самостоятельности и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов:  

Оценка «5»ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом 

или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3»ставится, если обучающийся 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. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

 оценка «5»ставится за работу без ошибок; 

 оценка «4»ставится за работу с 1-2 ошибками; 

 оценка «3»ставится за работу с 3-5 ошибками; 

 оценка «2» - не ставится. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не 

пройдённые правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды 

написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом 

слове, она учитывается; 



б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; 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 обучающегося. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки две однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет 

без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или 

не справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» - не ставится 

При оценке творческих заданий следует руководствоваться следующими нормами. 

Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, последовательное 

изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении 

слов; допускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «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 предложений; допускается 3-4 

орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, 

влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

Оценка «2» - не ставится 

 

5. Содержание учебного предмет а«Русский язык » 

Грамматика, правописание и развитие речи 



Звуки и буквы. Текст. 

Повторение. Звуковая характеристика языка: гласные и согласные звуки, ударные и 

безударные гласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. Их дифференциация. 

Соотношение произношения и написания (соответствие и несоответствие произношения 

написанию в корне, приставке, окончании). Общий способ решения орфографических 

задач. Развитие умений находить орфограмму, устанавливать ее место (приставка, корень, 

окончание), выбирать способ решения орфографической задачи (подбор или подстановка 

проверочного слова). Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. Работа со 

школьным орфографическим словарем. Алфавит. Единство темы, наличие основной мысли 

и ее развитие, части текста (вступление, основное содержание, заключение), 

изобразительные средства языка (сравнение, определение, употребление слов в переносном 

значении). 

 

Предложение. Текст. 

Простое предложение с однородными членами с бессоюзной и союзной связью. 

Союзы и, а, но. Знаки препинания. Главные и второстепенные члены предложения в 

качестве однородных членов. Интонация перечисления и сопоставления. Паузы между 

однородными членами. Логическое ударение на сопоставляемых понятиях. Использование 

различных грамматических категорий (существительное, прилагательное, глагол) в 

качестве однородных членов. Выделение в отрывке литературного произведения 

смысловых частей, средств связи предложений, образных выражений. Изложение текста. 

 

Слово. Текст. Состав слова. 

Повторение. Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. 

Их дифференциация. Определение значений слов. Выделение приставки, корня, суффикса и 

окончания. Во всех разделах задания по теме «Текст» выполняются в процессе изучения 

других программных тем. Эмоционально-оценочные слова. Их значение в тексте. Описание  

предметов, обозначенных словами с различной эмоциональной оценкой (волчонок – 

волчище, Маша – Машенька). Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. 

Общее и различное в значении родственных слов. Единообразное написание гласных и 

согласных в корнях однокоренных слов. Способы проверки орфограмм в корне слова и в 

окончаниях существительных. Зависимость способа проверки от места орфограммы в 

слове. 

Слова с непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми и двойными 

согласными в корне. Правописание приставок, приставка пере-. Разделительный твердый 

знак (ъ) после приставок. Составление групп слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Сложные слова с соединительными гласными о, е. подбор сложных слов по единой теме, 

составление текста с этими словами. 

 

Части речи  

Имя существительное  

Роль в речи. Расширение круга имен существительных за счет слов, обозначающих 

состояние человека и природы, события, действия, профессии людей, черту характера. 

Существительные, близкие и противоположные по значению. Использование их в 

контексте. Определение грамматических признаков существительного (род, число, падеж, 

склонение) с опорой на таблицу. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе. Проверка окончаний способом подстановки 

существительного того же склонения и падежа, но с ударным окончанием. Склонение 

существительных во множественном числе. Правописания существительных с шипящей на 

конце. Дифференциация правописания существительных с шипящей на конце в 

единственном и во множественном числе (тишь, врач, туч). Выделение опорных слов из 

короткого текста и восстановление повествования с ориентацией на опорные слова. 



Использование средств связи (местоимения, текстовые синонимы, наречия, разные 

падежные формы имен существительных). Анализ готового текста, описывающего место 

(помещение, природа), где происходит действие. Выделение слов, называющих предметы 

(что?) и места их нахождения (где?). построение текста по аналогии. 

 

Имя прилагательное  

Роль речи. Расширение круга имен прилагательных за счет обозначения 

пространственного расположения предметов (близкий, далекий), оценочной 

характеристики (мужественный, добродушный). Правописание родовых окончаний 

прилагательных. Дифференциация окончаний единственного и множественного числа: -ее, 

-ие. Упражнения в подборе прилагательных, помогающих описать предмет. Согласование 

прилагательного с существительным в роде и числе. Использование образных средств 

языка (определение, сравнение). Склонение имен прилагательных. Правописание падежных 

окончаний прилагательных в единственном числе. Проверка безударных окончаний 

прилагательных с помощью вопроса. Составление словосочетаний прилагательных с 

существительным в косвенных падежах. Подбор словосочетаний на определенную тему, 

составление текста по опорным словосочетаниям. 

 

Местоимение  

Значение личных местоимений в речи. Упражнения в правильном соотнесении 

местоимений с существительными. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение и правописание личных местоимений единственного и 

множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Упражнения в 

правильном использовании местоимений как средства связи предложений в тексте. 

Описание места с опорой на схему: вступление (место нахождения автора), главная часть 

(где? что?), заключение (впечатление). 

 

Глагол  

Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, труда, чувства, 

цвета, звучания). Слова, близкие и противоположные по значению. Включение их в 

предложения. Сравнительных обороты с союзами как, будто. Начальная форма глагола 

(неопределенная форма) на –ть, -ться, -ти, -чь, -чься (что делать? что сделать?). изменение 

глагола по временам и числам. Лицо глагола в настоящем и будущем времени. Род глагола 

в прошедшем времени. Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и 

неопределенной формы (-тся, -ться). Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам 

и числам (спряжение). Право частицы не с глаголами. Правописание  частицы не с 

глаголами. Значение отрицании. Выделение из текста глагольной лексики с последующим 

восстановлением текста с опорой на эту лексику и средства связи. Отбор глагольной 

лексики для предполагаемого текста повествовательного характера с опорой на картинку, 

на предложенную ситуацию. Использование слов, указывающих на последовательность 

событий, действий (сначала, потом, затем, наконец) или на их неожиданность (вдруг, 

внезапно). 

 

Предложение. Текст  

Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. Сравнение его с простым 

предложением. Смысловая и интонационная законченность сложного предложения. 

Наблюдение за простым предложением с однородными членами с союзами и, а, но и 

сложным предложением с теми же союзами. Их сравнение. Использование схем. Знаки 

препинания. Выделение простых и сложных предложений из литературного текста. 

Составление предложений различных конструкций по картинкам, по ситуации, по теме. 

Работа с диалогом, решение в нем различных речевых задач: сообщение новой информации 

или желание узнать ее, выражение  согласия или несогласия с мнением говорящего. 



Введение выражений: Я так не думаю. Я не могу согласиться. Мне трудно тебя убедить и 

т.д. Использование обращения в деловых бумагах. Рассказ и описание как типы текстов. 

Наблюдение за текстами, рассказывающими о предмете или описывающими его. Их 

структура. Сравнение планов. 

 

6.  Тематическое планирование с определением основных видов  учебной 

деятельности обучающегося. 

 

№  

п/п  

Содержательные 

линии  

Кол-во 

часов 

           Основные виды деятельности  

1.  Повторение 

 

16ч. Развитие наглядно-делового мышления через 

составление предложений, текста с опорой на план. 

2.  Состав слова 

 

18ч. Развитие фонематического слуха через разбор слова 

по составу и фонетический анализ слова. 

3.  Части речи: 

 Имя 

существительное 

 Имя 

прилагательное 

 Личные 

местоимения 

 Глагол 

 

13ч. 

 

13ч. 

 

12ч. 

 

20ч. 

Развитие произвольного внимания через морфемный 

и лексический анализ слова на основе различение 

частей речи. 

4.  Предложение 

 

17ч. Развитие словесно-логического мышления через 

составление предложений, определение частей речи. 

5.  Развитие речи 

(изложение, сочинение) 

 

9ч. Развитие наглядно-делового мышления через 

составление предложений с однородными членами 

предложения, текста на основе рисунков учебника. 

6. Проверочный и 

контрольный диктант 

 

9ч. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи через решение 

орфографических и пунктуационных задач. 

 Работа над ошибками 

 

9ч. Развитие словесно-логического мышления через 

решение орфографических и пунктуационных задач. 

Итого: 136 часов 

 

 



 

7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
1.Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2012. – Сб.1. – 232с.  

2.Русский язык. 7 класс: учеб.для спец. (коррекц.) образоват. Учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 287с. 

3.Р.И. Лалаева.  Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное  издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная педагогика). 

4.Л.Н. Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр 

ВЛАДОС, 2006.- 335с. (коррекционная педагогика). 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Развитие ребёнка http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1. Компьютер    

2. Принтер  

3. Мультимедиа проектор 

4. Экран 

5. Интерактивная доска 

 . 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U
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