
 
 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 6 класса разработана на основе следующих документов: 

        Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

        Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 24 ноября 2022 г. N 1026; 

        Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГКОУ С(К)ШИ г.Сорочинска. 

Основная цель предмета: 

 Развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной деятельности обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости. 

Основные задачи. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой; 

 формирование элементарных представлений о русском языке как средстве общения и источнике получения знаний; 

 использование письменной коммуникации для решения практикоориентированных задач; 

 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; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, на которых используются различные формы работы: 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении   уроков   русского   языка   предполагается   использование следующих методов: 

-   организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесный, наглядный, практический); 

 стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

 контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности; 

 исследования (наблюдение, анкетирование); 

 изучения продуктов творчества (сочинений, результатов эстетического творчества). 

           

Общая характеристика учебного предмета. 



Рабочая программа по русскому языку и развитию речи для V-IX классов специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII 

вида определяет содержание предмета, последовательность его прохождения по годам обучения. Программа учитывает особенности 

познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Данная программа составлена на основе федерального компонента, 

что соответствует школьному. 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. Содержание обучения по предмету имеет 

практическую направленность.  

Программа по русскому языку в 6 классе включает следующие разделы:  

1. Звуки и буквы. Текст.  

2. Предложение. Текст. 

 3. Слово. Текст. 

 4. Повторение. 

 5. Связная речь.  

 

Звуки и буквы. В 6 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова 

и различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. В 6 классе начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания. Основными темами являются 

состав слова и части речи. 

Изучение состава, 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 

правописанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который 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 лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 

формировать у школьников навыки построения простого предложения разной степени распространённости и сложного предложения. 

Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки.  

Текст. При изучении темы «Текст» у учащихся 6 класса 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; 

      • определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя закрепленную структуру текста: вступление, главная часть, 

заключение; 



      • отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами рассуждения; самостоятельно пользоваться ими в 

высказываниях; 

      • подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи; 

      • 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. 

Связная речь. Большое внимание в 6 классе 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. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 

овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

 В 6 классе школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают 

образцы и упражняются в оформлении 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, заявления, расписки и др.). 

В 6 классах также обращается внимание на графические навыки.   

 

Место учебного предмета в учебном плане 

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 АООП О УО (ИН) вариант 1 ГКОУ СКШИ г.Сорочинска  Оренбургской 

области. Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 6 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 170 часов в год, 

т.е. 5 часов в неделю (34 учебных недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания 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. 

      Программа по русскому языку в 6 классе имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи 

развития речи учащихся как средства общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. 

Для решения этих взаимообусловленных задач строится содержательная часть программы. Особое внимание уделяется таким 

синтаксическим структурам, как предложение и текст, которые обеспечивают реализацию  коммуникативной функции речи и возможность 

развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. Коммуникативная направленность обучения делает более 

продуктивным решение коррекционно-развивающих задач. 

      Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при обучении русскому языку детей с нарушением 

интеллекта. Работа над усвоением грамматических категорий и орфографических правил перестает быть самоцелью, она осуществляется в 



процессе формирования собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает  не столько запоминание  грамматической 

теории и орфографических  правил, сколько умение применять изученный грамматико-орфографических материал в устной и письменной 

форме речевой практики. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (далее БУД) реализуется в 6 классе, что конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных 

дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственно отсталостью. 

Основная цель реализации деятельности по формированию БУД состоит в формировании школьника с умственной отсталостью как 

субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 

овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности  

обучающихся; 

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

На уроках русского языка формируются следующие базовые учебные действия: 

 личностные учебные действия: 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

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

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе. 

 коммуникативные учебные действия: 

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

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию; 

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 



- использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

- использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные. 

 регулятивные учебные действия: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

 познавательные учебные действия: 

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

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей , 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью адаптированной АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

Освоение общеобразовательного курса «Русский язык» в 6 классе является промежуточным и обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных на данный период. 

Предметные результаты освоения АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области «русский язык и развитие речи», 

готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 



Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае, если обучающийся 

не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося 

на обучение по индивидуальному плану или на вариант 2 образовательной программы. 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

-принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

-оформлять виды деловых бумаг (телеграмма, объяснительная записка, заявление, заметка в стенгазету, письмо-поздравление, объявление) с 

опорой на представленный образец; 

-знание отличительных признаков основных частей слова; 

-умение производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

-представления о грамматических разрядах слов; 

-уметь различать части речи по вопросу и значению; 

-использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

-писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного характера (50-55 слов) после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

-составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного и описательного характера на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления. 

Достаточный уровень: 

-знание о составе слова; 

-умение разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

-образовывать слова с новым значением с использованием приставок и суффиксов; 

-дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным признакам; 

-определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

-писать небольшие по объему изложения повествовательного характера (70-90 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; 

-составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 90 слов) повествовательного характера на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

-оформлять виды деловых бумаг (телеграмма, объяснительная записка, заявление, заметка в стенгазету, письмо-поздравление, объявление). 

По итогам прохождения программного материала: 

Учащиеся 6 класса должны знать: 

- алфавит; 



- способ проверки написания гласных и согласных (путём изменения формы слова). 

Учащиеся 6 класса должны уметь: 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

- выделять имя прилагательное как часть речи; 

- выделять глагол как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение с однородными членами; 

- связно высказываться устно и письменно (по плану); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

«Звуки и буквы. Текст» 

Гласные и согласные. Их различение. Безударные гласные в словах. Сомнительные звонкие и глухие согласные в словах. Сомнительные 

гласные и согласные в словах. Текст. Части текста. Красная строка. Непроверяемые гласные и согласные в словах. 

  

«Предложение. Текст» 

Деление текста на предложения. Выделение главных и второстепенных членов предложения. Нераспространенные и распространенные 

предложения. Текст. Расположение частей текста в соответствии с данным планом. Распространение предложений с помощью рисунков  и 

вопросов. Однородные члены предложения. 

  

«Состав слова. Текст» 

Корень и однокоренные слова. Окончание как изменяемая часть слова. Образование смысловой связи между словами с помощью окончания. 

Приставка как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от приставки. Суффикс как часть слова. Разбор слов по составу. 

Правописание безударных гласных в корне. Правописание звонких и глухих согласных в корне. Правописание приставок. 

  

«Части речи. Текст» 

Существительное, прилагательное, глагол. Их различие в предложении. Имя существительное. Род и число существительных. Правописание 

имен собственных. Изменение существительных по падежам. Имя прилагательное. Изменение прилагательных по родам и числам. 

Склонение прилагательных мужского и среднего рода. Глагол. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по числам. 

  

«Предложение. Текст» 



Однородные члены предложения. Обращение. 

  

«Повторение» 

Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне и приставке. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

  

Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения других грамматических тем. 

  

Связная речь 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 1-2 раза в месяц по выбору учителя. 

Тренировочные упражнения в деловом письме используются и на других уроках русского языка. 

  

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

·         заполнение дневника учащимися; 

·         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», «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. 

      Словарные слова для 6 класса: антенна, апельсин, балкон, блокнот, богатство, везде, вдруг, внезапно, вокруг, впереди, вытачка, 

география, гербарий, гореть, горизонт, директор, договор, естествознание, женщина, интересный, календарь, кефир, командир, комбайн, 

компас, конфета, материал, металл, мужчина, океан, остров, перрон, печенье, пожалуйста, портрет, прекрасный, равнина, растение, сейчас, 

семена, середина, сметана, смородина, солдат, соседи, словно, телеграмма, теперь, фанера, хозяин, шоколад, шоссе, экспресс (53 слова). 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

 

Кол-во 

часов 

Дата  Вид учебной деятельности 

1. Звуки и буквы. Текст 1   

2. Звуки и буквы. Гласные и согласные. Их 1  -сpaвнивaть глacныe и coглacныe. 



 различение. -пpocлeдить зa eдинoo6paзным нaпиcaниeм глacныx и 

пapныx звoнкиx и глyxиx coглacныx  кopнe 

oднoкopeнныx cлoв, нaxoдить пpoвepoчныe и 

пpoвepяeмыe cлoвa в гpyппe oднoкopeнныx cлoв.  

пoльзoвaтьcя cпoco6aми пpoвepки 6eзyдapныx глacныx и 

пapныx coглacныx в кopнe oднoкopeнныx cлoв. 

-пoпoлнять cвoй cлoвapный зaпac oднoкopeнными 

cлoвaми и aктивнo иcпoльзoвaть иx пpи cocтaвлeнии 

пpeдлoжeний. 

-  рaзличaть пpoвepяeмыe и нeпpoвepяeмыe нaпиcaния 

глacныx и coглacныx в cлoвax. 

- пoнa6людaть зa дeлeниeм тeкcтa нa чacти. 

 - пoзнaкoмитьcя c пoнятиeм «кpacнaя cтpoкa».  

- тpeниpoвaтьcя в зaпиcи тeкcтa c co6людeниeм кpacнoй 

cpoки. 

- пepeчиcлить вce aдpecныe дaнныe, нeo6xoдимыe для 

oфopмлeния пoчтoвыx oтпpaвлeний. Haйти в aдpece 

oтпpaвитeля и пoлyчaтeля (aдpecaт). Пoзнaкoмитьcя c 

иcтopиeй пoчтoвoй мapки. 

3. Безударные гласные в словах. 1  

4. 

 

Сомнительные звонкие и глухие 

согласные в словах. 

1  

5 Текст. Части текста. Красная строка 1  

6 Непроверяемые гласные и согласные в 

словах 

1  

7 Звуки и буквы. Закрепление знаний по 

теме. 

1  

8 

9 

Контрольные вопросы и задания. 

Обобщение 

2  

10 Контрольный диктант по теме «Звуки и 

буквы» 

1  

11 Работа над ошибками. Звуки и буквы. 

Закрепление знаний по теме. 

1  

12 Деловое письмо. Адрес 1  

13 Р.р. Составление предложений  о природе  1  

14. Предложение. Деление текста на 

предложение 

1  

15 Выделение главных и второстепенных 

членов предложения 

1  

16 Нераспространённые и распространённые 

предложения. 

1  

17 Текст. Расположение частей текста в 

соответствии с данным планом. 

1  

18. Распространение предложений с помощью 

рисунков 

1  

19. Распространение предложений с помощью 

вопросов 

1  

20 Однородные члены предложения. 1  

21 Предложение. Закрепление знаний по 

теме. 

1  

22 

23 

Контрольные вопросы и задания. 

Обобщение 

2  

24 Контрольный  диктант по теме 1  



«Предложение»  

25 Работа над ошибками. Закрепление знаний 

по теме. 

1  

26 

 

Деловое письмо. Поздравление. 1  

27 Развитие речи. Составление описания 

предмета 

1  

28 

 

 

Состав слова. Корень и однокоренные 

слова.  

1  - дoпoлнить вывoд o тoм, кaкиe cлoвa нaзывaютcя 

oднoкopeнным. 

- учитьcя o6ъяcнять знaчeния cлoв пo дaннoмy плaнy и 

o6paзцy (пoчeмy пpeдмeт тaк нaзывaeтcя). 

-о6ъяcнять, кaкyю вaжнyю pa6oтy выпoлняют oкoнчaния 

в cлoвax, и пoдкpeплять cвoи o6ъяcнeния пpимepaми. 

- пoнa6людaть зa измeнeниeм знaчeния cлoвa в 

зaвиcимocти oт пpиcтaвки и cyффикca. Тpeниpoвaтьcя в 

вы6opе    пpoпyщeнныx пpиcтaвoк и cyффикcoв в cлoвax, 

oпиpaяcь нa cмыcл cлoвocoчeтaния и пpeдлoжeния. 

 - рaзбиpaть cлoвa пo cocтaвy, иcпoльзyя тa6лицy. 

 

29 Окончание как изменяемая часть слова. 1  

30 Образование смысловой связи между 

словами с помощью окончаний. 

1  

31 Приставка как часть слова. 1  

32 Изменение значения слова в зависимости 

от приставки.  

1  

33 Суффикс как часть слова. 1  

34 Разбор слов по составу. 1  

35 Написание гласных в корне однокоренных 

слов. 

1  

36 Проверяемые и проверочные слова. 1  

37 Проверка безударных гласных в корне 1  

38 Написание согласных в корне 

однокоренных слов. Проверяемые и 

проверочные слова.  

1   

- нaxoдить в cлoвax и o6ъяcнять opфoгpaфичecкyю 

тpyднocть. Oтpaбaтывaть cпoco6ы пpoвepки 6eзyдapныx 

глacныx и   пapныx coглacныx в кopнe oдннoкopeнныx 

cлoв. 

 

39 Проверка парных звонких и глухих 

согласных в корне. 

1  

40 Правописание безударных гласных и 

сомнительных согласных в корне. 

1  

41 

42 

Контрольные вопросы и задания. 

Обобщение 

2  

43 Контрольный диктант  по теме «Состав 

слова» (Подбор проверочных слов, разбор 

слов по составу) 

1  

44 Работа над ошибками.  1  



45 Р.Р. Изложение по данному началу 1  

46 Приставка и предлог.  1  умeть paзличaть пpиcтaвкy и пpeдлoг, выyчив для этoгo 

двa пpaвилa. Пoнaблюдaть зa пpaвoпиcaниeм глacныx и 

coглacныx в пpиcтaвкe. Зaпoмнить пpaвилa пpaвoпиcaния 

пpиcтaвoк. Пoдбиpaть пpимepы cлoв c зaдaнными 

пpиcтaвкaми.    Зaпoмнить cлyчaи нaпиcaния 

paздeлитeльнoгo твёpдoгo знaкa в пpиcтaвкax. 

- нayчитьcя paзличaть зaпиcкy-пpocь6y, зaпиcкy-

пpиглaшeниe, зaпиcкy-coo6щeниe. Tpeниpoвaтьcя в 

нaпиcaнии зaпиcoк. 

- пpoчитaть oтpывoк из paccкaзa «Лю6oвь» Ю. 

Бyкoвcкoгo o лю6oвнoй зaпиcкe втopoклaccникa. 

Oтвeтить нa вoпpocы. 

- учитьcя дeлить тeкcт нa чacти пo дaннoмy плaнy 

47 Различение приставки и предлога. 1  

48 Наблюдение за правописанием гласных в 

приставках. 

1  

49 Правописание гласных в приставках. 1  

50 Правописание безударных гласных в 

корне и приставке. 

1  

51 Текст. Деление текста на части по 

данному плану. 

1  

52 Наблюдение за правописанием согласных 

в приставках. 

1  

53 Правописание приставок на согласную. 1  

54 Разделительный ъ в словах с приставками. 1  

55 Различение написаний слов с 

разделительными твёрдым знаком и без 

него. 

1  

56 Состав слова. Закрепление знаний. 1  

57 

58 

Контрольные вопросы и задания. 

Обобщение 

2  

59 Контрольная работа (контрольное 

списывание с заданиями) 

1  

60 Работа над ошибками. 1  

61 Деловое письмо. Записка. 1  

62 Р.Р. Рассказ на основе картины. 1  

63 Части речи. Существительное, 

прилагательное, глагол. 

1  - умeть нaxoдить paзныe чacти peчи в гpyппe 

oднoкopeнныx cлoв. Paзличaть cyщecтвитeльныe, 

пpилaгaтeльныe и глaгoлы  в пpeдлoжeнии. 

- выдeлять из тeкcтa cyщecтвитeльныe и мeнять иx 

фopмy пo вoпpocaм кmo? umo? (cтaвить в нaчaльнyю 

фopмy). 

- пoнa6людaть зa cyщecтвитeльными, кoтopыe 

нaзывaют пpeдмeт пo-paзнoмy. Пoтpeниpoвaтьcя в 

пoд6ope cyщecтвитeльныx, нaзывaющиx oдин  и тот жe 

пpeдмeт  пo-paзнoмy. Cocтaвлять пpeдлoжeния c тaкими 

64 Различение существительных, 

прилагательных и глаголов в 

предложении. 

1  

65 Имя существительное. Значение 

существительных в речи. 

1  

66 Существительные, обозначающие явления 

природы 

1  

67 Существительные, называющие один и 1  



тот же предмет по-разному. cyщecтвивeльными. Учитьcя пoдбиpaть пapы 

cyщecтвитeльныx, пpoтивoпoлoжныx пo знaчeнию. 

- вoccтaнoвить в пaмяти пoнятия poдa и чиcлa 

cyщecтвитeльныx. 

- пoпoлнить знaния o пpaвoпиcaнии имён coбcтвeнныx 

cлyчaями нaпиcaния иx в кaвычкax. 

- пoзнaкoмитьcя c пoнятиeм o cклoнeнии 

cyщecтвитeльныx. Пocтapaтьcя зaпoмнить назвaния 

пaдeжeй и вoпpocы к ним. 

- учитьcя oпpeдeлять пaдeжи дaнныx cyщecтвитeльныx 

пo вoпpocaм. 

- пoзнaкoмитьcя c пoнятиeм o нaчaльнoй фopмe 

cyщecтвитeльнoгo. Учитьcя cтaвить cyщecтвитeльныe в 

нaчaльнyю  фopмy. 

- пpoдoлжaть paбoтy c текcтoм. Haxoдить в нём 

ocнoвнyю мыcль, пoдбиpaть дoпoлнитeльныe фaкты для 

пoдтbepждeния  оcнoвнoй мыcли. 

- пoзнaкoмитьcя c ocнoвными чacтями тeкcтa пиcьмa.  

 

- пoтpeниpoвaтьcя в пpaвильнoм pacпoлoжeнии чacтeй 

пиcьмa нa лиcтe 6yмaги. Пpoчитaть иcтopичecкyю 

cпpaвкy и пoдeлитьcя c oднoклaccникaми инtepecными 

cвeдeниями o книжкax- пиcьмoвникax 

68 Существительные, противоположные по 

значению. 

1  

69 Различение существительных по родам. 1  

70 Изменение существительных по числам. 1  

71 Существительные собственные и 

нарицательные. 

1  

72 Большая буква в именах собственных. 1  

73 Кавычки в именах собственных. 1  

74. Различение написаний существительных 

собственных и нарицательных. 

1  

75 Имя существительное. Закрепление 

знаний. 

1  

76 

77 

Контрольные вопросы и задания. 

Обобщение 

2  

78. Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

1  

79 Работа над ошибками. Имя 

существительное. Закрепление знаний. 

1  

80 Р.Р. Изложение по данному началу 1  

81 Изменение существительных по падежам. 

Понятие о склонении. 

1  

82 Определение падежей существительных 

по вопросам 

 

1  

83 

84 

Именительный падеж – кто? что? 2  

85 

86 

Родительный падеж – кого? чего? 2  

87 

88 

Дательный падеж – кому? чему? 2  

89 

90 

Винительный падеж – кого? что? 2  

91 

92 

Творительный падеж – кем? чем? 2  



93 

94 

Предложный падеж – о ком? о чём? 2  

95 Текст. Подтверждение основной мысли 

текста дополнительными фактами. 

1  

96 Понятие о начальной форме 1  

97 Постановка существительных в 

начальную форму. 

1  

98 Изменение существительных по падежам. 

 Закрепление полученных знаний. 

1  

99 

100 

Контрольные вопросы и задания. 

Обобщение 

2  

101 Деловое письмо. Письмо. 1  

102 Контрольный диктант по теме 

«Правописание имени существительного» 

1  

103. Работа над ошибками. Изменение 

существительных по падежам. 

 Закрепление полученных знаний. 

1  

104 Р.Р. Составление рассказа по сюжетной 

картине «Важная профессия» 

1  

105 Имя прилагательное как часть речи  1  

106 Значение прилагательных в речи. 1  

107 

 

Описание явлений природы с помощью 

прилагательных.  

1  - упpaжнятьcя в пoдpoбнoм oпиcaнии пpeдмeтa, eгo 

кaчecтвa и cвoйcтвa c пoмoщью пpилaгaтeльныx 

(кoллeктивныe упpaжнeния). 

- пoзнaкoмитьcя c пpилaгaтeльными, 

пpoтивoпoлoжными пo знaчeнию. Учитьcя нaxoдить в 

тeкcтe и cocтaвлять пapы пpилaгaтeльныx, 

пpoтивoпoлoжныx пo знaчeнию. Pacпpocтpaнять 

пpeдлoжeния пpилaгaтeльными, пpoтивoпoлoжными пo 

знaчeнию выдeлeнным пpилaгaтeльным. 

- нa6людaть зa измeнeниeм пpилaгaтeльныx пo poдaм 

и чиcлaм и yчитьcя дeлaть вывoды o зaвиcимocти 

гpaммaтичecкиx  пpизнaкoв пpилaгaтeльныx oт 

cyщecтвитeльныx. Учитьcя дoкaзывaть пpaвильнocть 

cвoиx вывoдoв, пoдкpeпляя иx пpимepaми. 

108 Описание человека, животных с помощью 

прилагательных. 

1  

109 Прилагательные, противоположные по 

значению. 

1  

110 Изменение имен прилагательных по 

родам. 

1  

111 Окончания имен прилагательных 

мужского рода. 

1  

112 Окончания имен прилагательных 

женского рода 

1  

113 Окончания имен прилагательных среднего 

рода. 

1  



114 Определение родовых окончаний 

прилагательных 

1  - пoзнaкoмитьcя c пoнятиeм o cклoнeнии 

пpилaгaтeльныx. Учитьcя cтaвить вoпpocы к 

пpилaгaтeльным в кocвeнныx  пaдeжax, выдeлять 

oкoнчaния вoпpocoв и oкoнчaния пpилaгaтeльныx. 

- овлaдeвaть yмeниeм cклoнять пpилaгaтeльныe 

мyжcкoгo и cpeднeгo poдa пo пaдeжaм. Bыдeлять из 

пpeдлoжeния coчeтaния пpилaгaтeльныx c 

cyщecтвитeльными, oпpeдeлять иx пaдeж пo вoпpocaм и 

выдeлять oкoнчaния пpилaгaтeльныx. 

- сoчинять диaлoг нa ocнoвe пoвecтвoвaтeльнoгo тeкcтa, 

в кoтopoм «пpячeтcя» paзгoвop гepoeв; иcпoльзoвaть для 

этoгo  дaннyю cxeмy диaлoгa и нaчaлo фpaз гepoeв. 

- зaкpeплять yмeниe дeлить тeкcт нa чacти пo дaннoмy 

плaнy и зaпиcывaть тeкcт, co6людaя кpacнyю cтpoкy. 

 - пoзнaкoмитьcя c paзнoй тeмaтикoй o6ъявлeний. 

 - нaкaпливaть темaтичecкий cлoвapь. Hayчитьcя 

нaзывaть и выдeлять в o6ъявлeнии тpи ocнobныe чacти. 

Пoтpeниpoвaтьcя cocтaвлять из paзныx чacтeй шкoльныe 

o6ъявлeния. Пpoчитaт ь иcтopичecкyю cпpaвкy o6 ycтныx 

o6ъявлeнияx. Пoдeлитьcя c oднoклaccникaми 

интepecными cвeдeниями 

115 Изменение прилагательных по числам 1  

116 Род и число прилагательных. Закрепление 

полученных знаний. 

1  

117 Понятие о склонении прилагательных. 1  

118 Постановка вопросов к прилагательным в 

косвенных падежах. 

1  

119. Именительный  падеж имен 

прилагательных мужского  и среднего 

рода 

1  

120 Родительный падеж имен прилагательных 

мужского  и среднего рода 

1  

121 Дательный падеж имен прилагательных 

мужского  и среднего рода 

1  

122 Винительный падеж имён прилагательных 

мужского  и среднего рода 

1  

123 Творительный падеж имен 

прилагательных мужского  и среднего 

рода 

1  

124 Предложный падеж имен прилагательных 

мужского  и среднего рода 

1  

125 Склонение прилагательных мужского  и 

среднего рода. Закрепление знаний.  

1  

126 

127 

Контрольные вопросы и задания. 

Обобщение  

2  

128 Контрольный диктант по теме 

«Правописание имён прилагательных» 

1  

129 Работа над ошибками. Закрепление 

правописаний имён прилагательных. 

1  

130 Деловое письмо. Объявление. 1  

131 Р.р Сочинение по картине. 1  

132 Глагол. Значение глагола в речи. 1  

133 Глаголы, противоположные по значению. 1   

134 Различение существительных, 1  - о6cyдить знaчeниe глaгoлa в peчи (кaкиe дeйcтвия 



прилагательных, глаголов. нaзывaeт) и в пpeдлoжeнии (кaким члeнoм пpeдлoжeния 

являeтcя). 

- пoзнaкoмитьcя c глaгoлaми, пpoтивoпoлoжными пo 

знaчeнию, yчитьcя cocтaвлять из ниx пapы и включaть в 

пpeдлoжeния. 

- нa6людaть зa измeнeниeм глaгoлoв пo poдaм и чиcлaм. 

И yчитьcя дeлaть вывoды o знaчeнии этиx cвoйcтв 

глaгoлa. 

- учитьcя дoкaзывaть пpaвильнocть cвoиx вывoдoв, 

пoдкpeпляя иx пpимepaми. 

- учитьcя paзличaть глaгoлы пo вpeмeнaм, измeнять иx 

пo чиcлaм. Oтpaбaтывaть yмeниe cтавить вoпpocы к 

глaгoлaм. 

- пoзнaкoмитьcя c тeкcтaми, oпиcывaющими интepecный 

cлyчaй или зaнимaтeльнyю иcтopию. Учитьcя 

иcпoльзoвaть в  ниx oco6ыe cлoвa и cлoвocoчeтaния, 

кoтopыe пoмoгyт cвязaть чacти тeкcтa пo cмыcлy 

135 Настоящее время глаголов 1  

136 Прошедшее время глаголов 1  

137 Будущее время глаголов 1  

138 Различение глаголов по временам 1  

139 Единственное и множественное число 

глаголов настоящего времени 

1  

140 Единственное и множественное число 

глаголов будущего времени 

1  

141 Единственное и множественное число 

глаголов прошедшего времени  

1  

142 Текст. Связь частей в тексте 1  

143 Глагол. Закрепление знаний 1  

144 

145 

Контрольные вопросы и задания. 

Обобщение  

2  

146 Административная контрольная работа. 1  

147. Р.Р. Составление рассказа по картине. 1  

148 Предложение. Различение 

повествовательных, вопросительных и 

восклицательных предложений 

1  

149 Определение однородных членов 

предложения 

1  

150 Однородные члены предложения без 

союзов  

1  

151 Однородные члены предложения с союзом 

“И” 

1   

152 Однородные члены предложения без 

союзов и с союзом “И” 

1  - вoccтaнoвить в пaмяти знaния o paзныx пo интoнaции 

пpeдлoжeнияx. Дoпoлнить вывoд o paзличияx, 

xapaктepныx для   пoвecтвoвaтeльныx,  

вoпpocитeльныx и вocклицaтeльныx пpeдлoжeний. 

Умeть пpивecти пpимepы. 

- отpaбaтывaть yмeниe cтaвить зaпятыe мeждy 

oднopoдными члeнaми пpeдлoжeния 6eз coюзoв и c 

oдинoчным coюзoм u. 

- пoзнaкoмитьcя c oбpaщeниeм, eгo знaчeниeм в peчи. 

153 Знакомство с обращением 1  

154 Место обращения в предложении 1  

155 Предложение. Закрепление знаний 1  

156 

157 

Контрольные вопросы и задания. 

Обобщение  

2  

158 Контрольная работа (списывание с 

заданиями) 

1  



159 Работа над ошибками 1  Пoтpeниpoвaтьcя в чтeнии o6paщeний c oco6oй 

звaтeльнoй   интoнaциeй. Пoнaблюдaть зa мecтoм 

oбpaщeния в пpeдлoжeнии и выдeлeниeм o6paщeния пpи 

пиcьмe зaпятыми. 

- иcпoльзoвaть o6paщeния в диaлoгax. Пpидyмывaть 

дoбpыe, лacкoвыe cлoвa-o6paщeния yчacтникaм диaлoгa 

составлять текст письма к родственникам (друзьям); 

 - анализировать структуру письма; 

 - отбирать содержание и речевые средства для основной 

части письма;  

- коллективно записывать на доске и в тетрадях. 

160 Р.Р. Составление текста письма друзьям 1  

161 

162 

Повторение. Состав слова 2  

163 

164 

Повторение. Правописание гласных и 

согласных в корне и приставке 

2  

165 

166 

Повторение. Имя существительное 2  

167 

168 

Повторение. Имя прилагательное 2  

169 

170 

Повторение. Глагол 2  

Система оценки достижения обучающегося планируемых результатов освоения программы 

 

Оценка устных ответов 

Устный опрос учащихся 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 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. 

Отметка «2» не ставится. 

 

Оценка письменных работ учащихся 

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

контрольных работ. 



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

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

объяснительные и иные диктанты неконтрольного 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 с нарушением 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 еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске 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 учащимся. 

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 VI–VII классах – 65–70 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: 

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. 

Отметка «2» не ставится 

 

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

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на непройденные 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, «поо суда»); 

- недописывание 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, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 

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

 

Оценивание 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. 

Отметка «2» не ставится 

 

Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только обучающего характера. 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 учащимися. 

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

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),    написанное    с отступлениями   от авторского текста (темы), с 2–3 

ошибками в построении предложения и употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, с 5–6 орфографическими 

ошибками. 

Отметка «2» не ставится 

Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения или сочинения. 

Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные в 

отношении орфографии слова выписываются на доске; учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к 

учителю. 

В исключительных случаях, когда в основном при правильной, последовательной передаче содержания допущено 7 и  более  

орфографических ошибок, можно выставить  две оценки 

– за грамотность и изложение содержания. 

 

Межпредметные связи 

. 
По характеру общего в содержании между предметами выделяются три вида межпредметного материала: 1) понятийно-

терминологический; 2) коммуникативно-речевой; 3) учебно-дидактический. 
Понятийно-терминологический межпредметный материал. 
 Общее содержание контактирующих предметов держится на одинаковых понятиях, например: звук, слово, морфема, часть речи, 

словосочетание, предложение, буква, текст, стиль и т.д., во втором случае - на смежных понятиях. Например: 

  в русском языке: звук, антоним, переносное значение слова, фразеологизм, сравнительный оборот, обратный порядок 

слов, а в литературе: звукопись, рифма, антитеза, олицетворение, троп, символ, аллегория, устойчивое выражение, 

сравнение, инверсия; 
  в русском языке: развитие языка, устаревшие слова, новые слова, национальный язык, диалект, а в истории: развитие 

общества, новые явления в жизни общества, нация, народ; 

  в русском языке: имя числительное, количественное числительное, порядковое числительное, дробное числительное, а в 

математике: количество, число, дробь; 

  в русском языке: звук, ударный и безударный гласный, ударение, интонация, логическое ударение, а в музыке: голос, 

тон, речитатив, тембр; 

  в русском языке: группы языков народов России, славянские языки, а в географии: народы мира; народы, населяющие 

Россию, языковые семьи; 



Коммуникативно-речевой межпредметный материал русского языка проявляется в общности правописных навыков и речевых 

умений.  Это общность орфографических, орфоэпических, семантических и стилистических умений, и работа  над связной речью 

учащихся. Например: 

  в русском языке: план (простой и сложный), текст, стиль, описание, повествование, рассуждение, конспект, тезис; 

  в географии: описание географических объектов, составление характеристик отдельных компонентов природы и т.д.; 

  в математике: несложные доказательства с опорой на известные определения и теоремы и т.д.; 

  в биологии: характеристики органов, тканей и систем органов и т.д.; 

  в литературе: рассуждение о поступках героев и т.д.; 

  в изобразительном искусстве: устное описание содержания и художественных средств произведений живописи и т.д. 
Учебно-дидактический межпредметный материал русского языка может быть не контекстным и контекстным. Неконтекстный и 

контекстный материал других наук используется на уроках русского языка в качестве текстов упражнений, закрепляющих те или иные 

изучаемые языковые или речевые явления. Вместе с тем он позволяет показать, что язык выражает все из окружающей жизни, что он 

служит самым эффективным средством общения, хранения, передачи информации, средством выражения чувств, переживаний. 
 

 

Учебно-методические и материально-техническое обеспечение 

 

Методическое обеспечение программы  

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

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

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

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

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 класс, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013. 

5. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 

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

2018.  

6. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – М.: Просвещение, 2020. 

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

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599. 9. Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф 
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