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

• Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• Примерной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык». ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1.  5 - 9 классы.  Э.В. Якубовская. 

Москва «Просвещение» 2020г. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-

речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

• расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 
• ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; 
• использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 
•  совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 

научно-познавательного текстов; 
• развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных 

и научно-познавательных текстов; 
• развитие положительных качеств и свойств личности. 
 

Программа по русскому языку в 5—9 классах 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 развёрнуто 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 перестаёт быть самоцелью, она осуществляется в процессе 

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

запоминание грамматической теории и орфографических правил (как называется, как изменяется), 

сколько умение применять изученный грамматико-орфографический материал в устной и 

письменной форме речевой практики. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  

 На изучение курса «Русский язык» выделяется:  

в 5 классе - 136 часов  (68 ч. – очно, 68 ч. – заочно); 

в 6 классе - 136 часов  (68 ч. – очно, 68 ч. – заочно); 

в 7 классе - 136 часов  (68 ч. – очно, 68 ч. – заочно); 

в 8 классе - 136 часов  (68 ч. – очно, 68 ч. – заочно); 

в 9 классе - 136 часов  (68 ч. – очно, 68 ч. – заочно). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Освоение обучающимися учебного предмета предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  



         В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
        Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. 
          

Личностные результаты: 
✓ Способность инициировать и поддерживать  коммуникацию со  взрослыми и 

сверстниками; способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно 

ситуации. 
✓ Знание и уважительное отношение к Государственным символам России; понимание 

эмоций других людей, сочувствие, сопереживание; понимание ценности семьи, формирование 

чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; любовь к 

своему краю, к своей малой родине, месту проживания. 
✓ Способность идти на компромисс; проявление терпимости к людям иной национальности. 
✓ Умение адекватно оценивать  свои возможности и силы (различает «что я хочу» и «что я 

могу»); сознательное  и ответственное   отношение к  личной безопасности  (что можно – что 

нельзя); владение навыками самообслуживания. 
✓ Принятие и следование общественным и групповым нормам жизнедеятельности; 

способность следовать усвоенным нормам при изменении условий жизнедеятельности (переход в 

другой класс, школу, переезд и т.д.). 
✓ Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью  и 

социальным статусом собеседника; умение корректно привлечь к себе внимание. 
✓ Наличие положительной учебной мотивации; ответственное отношение к учению 

(выполнение всех требований, предъявляемых к ученикам). 
✓ Желание и умение выражать себя в доступных видах творчества; способность проявлять 

интерес к чтению, произведениям искусства; стремление к опрятному внешнему виду; 

способность ценить красоту природы, труда и творчества. 
✓ Стремление к соблюдению морально-этических  норм (соответственно возрасту), 

проявление добра, умение сопереживать и чувствовать боль других людей. 
✓ Ценностное отношение к своему здоровью, безопасности  и здоровью  близких людей; 

наличие навыков безопасного экологически грамотного нравственного поведения в природе, в 

быту, в обществе; проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

процессе трудовой деятельности. 
         

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
         ФГОС 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 большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы. 
         В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 



образовательное учреждение может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на вариант D общеобразовательной программы. 
         Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 
 

Минимальный уровень: 
• знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 
• разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 
• образование слов с новым значением с опорой на образец; 
• представления о грамматических разрядах слов; 
• различение изученных частей речи по вопросу и значению; 
• использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 
• составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 
• установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 
• нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 
• нахождение в тексте однородных членов предложения; 
• различение предложений, разных по интонации; 
• нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 
• участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; 
• выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 
• оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
• письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; 
• составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным 

словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления. 
 

Достаточный уровень: 
• знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 
• разбор слова по составу с использованием опорных схем; 
• образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на схему; 
• дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 
• определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 
• нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 
• пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 
• составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 
• установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не 

более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 
• нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 
• составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 
• составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 
• различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 
• отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 
• отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 



• выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 
• оформление всех видов изученных деловых бумаг; 
• письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 70 слов); 
• письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 

языковых средств (55-60 слов). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  
 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы. Текст», «Слово. Текст», 

«Предложение. Текст», «Связная письменная речь», «Деловое письмо». 

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

грамматических тем. 

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. 

 

Звуки и буквы 

Повторение. Звуки речи. Гласные и согласные. Алфавит. Характеристика гласных: 

слогообразующая роль гласных, ударные и безударные гласные. Характеристика согласных: 

мягкие — твёрдые, звонкие — глухие. Несовпадение звука и буквы в слове. 

Твёрдые и мягкие согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

Разделительный мягкий знак (ь). Дифференциация слитного и раздельного произношения 

согласных и гласных в словах (ня — нья). Употребление мягкого знака как показателя 

раздельного произношения согласного и гласного. Дифференциация употребления мягкого знака 

для обозначения мягкости согласных и разделительного мягкого знака. 

Согласные звонкие и глухие. Дифференциация парных звонких и глухих согласных. 

Установление несоответствия звука и буквы на конце слова. Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и 

несоответствие их в безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка написания 

безударных гласных путём изменения формы слова. 

Звуковая характеристика языка. Соответствие и несоответствие произношения написанию в 

слове. Общий способ решения орфографических задач 

Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. 

Проверяемые и непроверяемые написания в словах. Работа с орфографическим словарём. 

Слова из словаря: 

5 класс. Адрес, беседа, библиотека, благодарю, ботинки, герой, граница, до свидания, 

забота, здравствуй, каникулы, конверт, космос, лестница, облако, область, однажды, огромный, 

охрана, пассажир, победа, север, столица, телевизор, телефон. 

 

6 класс. Апельсин, богатство, горизонт, директор, женщина, интересный, календарь, 

командир, комбайн, компас, конфета, мужнина, океан, пожалуйста, прекрасный, природа, 

растение, сейчас, солдат, соревнование, сосед, телеграмма, теперь, хозяин, шоссе. 

 

7 класс. 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. Государство, депутат, дисциплина, документ, информация, квитанция, клиент, 

медаль, полиция (милиция), неожиданно, Отечество, память, паспорт, патриот, пациент, 



планета, профессия, секретарь, совесть, станция, территория, характер, чувство, электриче-

ство, юмор. 

 

9 класс. Автобиография, авторитет, аккуратно, безопасность, вежливость, ветеран, 

владелец, жестокость, иждивенец, изредка, кафе, компьютер, конфликт, мужество, население, 

национальность, независимость, обязанность, отдых, результат, Сбербанк, свидетельство, тра-

диция. 

 

Слово 

Состав слова 

Родственные, или однокоренные, слова. Корень — выразитель общего значения в группе 

однокоренных слов. Соотнесение однокоренных слов с их значением и включение их в 

предложения. Объяснение значений слов по плану и образцу. Подбор однокоренных слов, 

относящихся к разным частям речи. Их дифференциация. 

Окончание как изменяемая часть слова. Образование смысловой связи между словами с 

помощью окончаний. Объединение слов в словосочетания с помощью вопроса. 

Приставка как часть слова. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от 

приставки. Приставка и предлог. Их различение. 

Правописание приставок с а и о. Приставка пере-. 

Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-,   

в-, от-, под-, над-). Составление различных словосочетаний с однокоренными словами, 

образованными с помощью приставок. 

Разделительный твёрдый знак (ь) в словах с приставками. 

Правописание корней и приставок. Их систематизация. 

Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. 

Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением. 

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

слов с помощью одних и тех же приставок и суффиксов, наблюдение за значением этих слов. 

Практическое использование однокоренных слов в тексте. 

Разбор слов по составу (простейшие случаи). 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях 

слов путём изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Дифференциация способов 

проверки. Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов. 

Непроверяемые написания в корне. Наблюдение за единообразным написанием орфограмм 

в группе однокоренных слов. 

Сложные слова с соединительными гласными о, е и без соединительной гласной. 

Обогащение словаря сложными словами. Их активизация. Объяснение значения данных слов (по 

образцу). Составление словосочетаний и предложений с данными словами. Включение их в текст. 

Сложносокращённые слова. Использование в тексте сложных и сложносокращённых слов. 

 

Части речи 

Слово как название предмета, его признака или действия. Части речи. Существительное. 

Прилагательное. Глагол. Их различение и вопросы как средство для выявления этих частей речи. 

Различение данных частей речи в группе однокоренных слов. Их дифференциация в предложении. 

 Составление словосочетаний, состоящих из разных частей речи. 

 

Существительное. Значение существительных в речи. Объединение ряда существительных 

общей темой. Разделение существительных на слова различных смысловых категорий: люди, их 

профессии, животные, растения, события, явления природы и т. д. Существительные, называющие 

один и тот же предмет по-разному. Существительные, противоположные по значению. 

Существительные, близкие по значению. Описание картин окружающей действительности 

существительными. Образование сравнительных оборотов с союзом как (один предмет похож на 

другой: глаза как бусинки). 

Существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные. 

Большая буква в именах собственных. Названия праздников. Кавычки в названиях книг, 

журналов, магазинов и т. д. Распространение предложений в тексте именами собственными. 



Изменение существительных по числам. 

Нахождение смысловой связи между двумя данными существительными и составление 

предложений на основе двух слов. 

Род существительных. Родовые окончания. Различение существительных по родам. 

Существительные мужского и женского рода с шипящей на конце. Различение их по родам в 

словосочетаниях. Правописание. 

Число существительных. Изменение существительных по числам. 

Подбор однокоренных существительных с разными грамматическими признаками. 

Включение их в предложения. 

Изменение существительных в единственном числе по падежам (склонение). 

Словосочетания с существительным, постановка вопроса от главного слова к зависимому 

(существительному) и определение падежа существительного по вопросу. Выделение падежных 

окончаний (на примере существительных с ударными и беспроблемными окончаниями). 

Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в предложении. Выбор 

падежной формы существительного после предлога. 

Понятие о начальной форме существительных. Постановка существительных, стоящих в 

косвенных падежах, в начальную форму. 

Три типа склонения существительных. 

Ударные и безударные падежные окончания. Наблюдение за единообразным написанием 

ударных и безударных падежных окончаний. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе. Проверка безударных окончаний существительных каждого типа склонения 

способом подстановки существительного того же склонения и падежа с ударным окончанием. 

Распространение предложений однородными членами, выраженными существительными в 

заданной падежной форме. Склонение существительных во множественном числе. 

Распространение предложений однородными членами, выраженными существительными во 

множественном числе. 

Определение грамматических признаков существительного (с опорой на таблицу). 

Выбор из текста существительных и постановка их в начальную форму. 

Несклоняемые существительные. Определение их рода. Согласование прилагательного и 

глагола прошедшего времени с несклоняемыми существительными. 

Дополнение диалога завершающими репликами двух собеседников. 

 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Признаки, обозначаемые 

прилагательными: цвет, размер, форма, вкус и т. д. Описание человека, животных, явлений 

природы с помощью прилагательных. Описание предмета и его частей словосочетаниями с 

прилагательными. Прилагательные, противоположные по значению. Прилагательные, близкие по 

значению. Использование прилагательных для выражения сравнения (ласковый, как котёнок).  

Употребление прилагательных в прямом и переносном значении. 

Род прилагательных. Его зависимость от рода существительных. Родовые окончания 

прилагательных. 

Число прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в роде и числе. 

Наблюдение за родовыми окончаниями. Дифференциация окончаний единственного и 

множественного числа: -ее, -ие. 

Понятие о склонении прилагательных. Склонение прилагательных мужского и среднего 

рода. Склонение прилагательных женского рода. Постановка вопросов от существительного к 

прилагательному в косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием 

прилагательного. 11 равописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 

Склонение прилагательных во множественном числе. Проверка безударных окончаний 

прилагательных с помощью вопроса. 

Прилагательные на -ий, -ье, -ья, -ьи. Их правописание. 

Подбор нескольких прилагательных к существительному по смыслу (сначала с опорой на 

предмет или его изображение, а в дальнейшем без них). Согласование прилагательных с 

существительными. Выделение сочетаний существительных с прилагательными в разных 

падежных формах. Употребление словосочетаний в разных падежных формах. 



Распространение предложений прилагательными и однородными членами, выраженными 

прилагательными в заданной падежной форме. 

Выписывание из текста сочетаний существительных с прилагательными. Восстановление 

текста по опорным словосочетаниям. 

Включение прилагательных в описание портрета (с опорой на иллюстрацию, репродукцию 

картины). 

Создание диалога на основе повествовательного текста с опорой на структурную схему 

диалога. 

 

Глагол. Значение глаголов в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, 

глаголы труда, глаголы речи и т. д.). Нахождение в тексте глаголов разных семантических групп. 

Глаголы, противоположные по значению. Подбор к данным глаголам однокоренных и 

глаголов, противоположных по значению. Составление словосочетаний с глаголами, 

противоположными по значению, на заданную тему. Включение в текст пар глаголов, 

противоположных по значению. Использование глаголов для выражения сравнения (прыгает, как 

мячик). Глаголы, близкие по значению, их использование в предложениях. Употребление 

глаголов в прямом и переносном значении, включение их в описание картины (по данной 

репродукции). 

Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по 

вопросам и значению. Употребление в речи глаголов разных временных категорий. 

Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в роде и 

числе. 

Начальная форма глагола (неопределённая форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, -чься (что 

делать? что сделать?). Постановка глаголов в начальную форму. 

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

Лицо глаголов в настоящем и будущем времени. 1, 2 и 3-е лицо глаголов единственного и 

множественного числа. Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределённой формы 

глаголов (-тся, -ться). Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам. 

Составление сочетаний глаголов с существительными, отвечающими на вопросы 

косвенных падежей. 

Включение в диалог слов автора, данных отдельно и характеризующих речь участников 

диалога. 

Краткий письменный пересказ текста по вопросам. 

Повелительная форма глаголов. Использование в диалоге глаголов в повелительной форме. 

 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Правильное соотнесение 

местоимений с существительными. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Употребление местоимений 2-го лица множественного числа (вы, Вы) при обращении к 

нескольким лицам и одному человеку. 

Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Замена 

местоимениями повторяющихся существительных и словосочетаний с ними в рядом стоящих 

предложениях. 

Письменный пересказ текста на основе коллективно составленного плана и выписанных 

словосочетаний с местоимениями к каждому пункту плана. 

 

Наречие. Значение наречий в речи. Наречия, характеризующие глаголы речи. Наречия 

противоположные и близкие по значению. Употребление сочетаний глаголов с наречиями в 

прямом и переносном значении. Признаки действия, отвечающие на вопросы как? где? когда? 

куда? откуда? 

Неизменяемость наречий. Образование наречий от прилагательных. 

Правописание наречий на -а и -о. 



Подбор наречий к глаголу по смыслу (с опорой на иллюстрацию). Распространение 

предложений наречиями. Употребление наречий для связи предложений в тексте и частей текста 

между собой. Выписывание словосочетаний с наречиями. Восстановление текста по выписанным 

словосочетаниям. 

 

Числительное. Понятие о числительном как части речи. Случаи употребления в устной и 

письменной речи. 

Правописание числительных от 5 до 20, 30; от 50 до 80; от 100 до 900. 

Составные числительные, их правописание. 

 

Предложение 

Нераспространённые и распространённые предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Распространение предложения с помощью вопросов, рисунков. Ответы на вопрос 

нераспространённым и распространённым предложениями. 

Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация перечисления. 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Однородные члены предложения с союзами а, 

но. Интонация сопоставления. Знаки препинания. Дополнение предложения однородными 

членами по вопросу. Распространение предложений однородными членами, выраженными 

разными частями речи. Постановка вопроса к однородным членам предложения. Включение в 

предложение однородных членов путём замены слова с обобщающим значением словами с 

конкретными значениями. 

Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. Место обращения в 

предложении. Культура речи при обращении. 

Определение объекта, к которому обращена речь. Включение данных обращений в текст. 

Различение предложений в зависимости от цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. Правильное их интонирование. Составление разных по 

интонации предложений об одном предмете. 

Употребление восклицательных и вопросительных предложений в диалоге. 

Сложное предложение без союзов. Знаки препинания. Сравнение сложного предложения с 

простым предложением. Смысловая и интонационная законченность сложного предложения. 

Составление сложных предложений с опорой на рисунки и схему сложного предложения. 

Нераспространённые простые и сложные предложения. Распространение их в тексте. 

Сложные предложения с союзами что, чтобы, потому что, когда. Выделение главных и 

второстепенных членов в частях сложного предложения. 

Составление сложных предложений с опорой на фрагменты предложений, включающих 

союзы и, а, но, что, чтобы, потому что, когда. 

 

Текст 

Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. 

Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения. Границы предложений. 

Установление последовательности предложений в тексте. 

Тема и основная мысль. Отбор примеров и фактов для развития основной мысли (из ряда 

предложенных). 

Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением красной строки. 

Расположение частей текста в соответствии с данным планом. Деление текста на части по 

данному плану. 

План текста. Деление главной части плана на подпункты, отражающие последовательность 

предъявляемых фактов (примеров). 

Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, по вопросам к тексту, с 

опорой на рисунки. Коллективный подбор примеров (фактов) для подкрепления основной мысли 

текста. 

Связь частей в тексте с помощью слов однажды, как-то раз, недавно, давным-давно; вдруг, 

неожиданно, внезапно; с тех пор, теперь, и вот. 

Установление последовательности фактов, подтверждающих основную мысль в тексте. 

Связь между ними с помощью слов сначала, потом, затем, наконец. 



Анализ текста: тема, основная мысль, части текста, средства связи предложений в тексте, 

составление плана к тексту. 

 

Деловое письмо 

Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Восстановление нарушенного порядка 

адресных данных. Индекс. Его значение. Отправитель и получатель. Тематический словарь. 

Почтовая марка, её функциональное значение. 

Заполнение конверта. 

 

Поздравление. Текст поздравления, его структурные части (обращение, поздравление, 

пожелание, подпись). Тематический словарь. 

Дополнение текста поздравления пропущенными структурными частями. 

Всенародные праздники, их названия, календарные данные. 

Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления на ней. Заполнение 

лицевой и обратной стороны поздравительной открытки. Речевой этикет. День учителя. 

Поздравление с Днём учителя. 

Календарь памятных дат. Его заполнение. Профессиональные праздники. Внесение 

личностно значимых профессиональных праздников в календарь памятных дат. 

 

Записка. Текст записки, её структурные части (обращение, сообщение, подпись). 

Тематический словарь. 

Записка-просьба, записка-приглашение, записка-извинение, записка-благодарность. 

Речевой этикет. 

Дополнение текста записки пропущенными структурными частями. 

Составление записок на заданные темы, правильное расположение записок на листе 

бумаги. 

 

Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части (приветствие с 

обращением, сообщение, прощание, подпись). Тематический словарь. 

Дополнение текста письма пропущенными структурными частями. 

Выделение в тексте письма вопросов и просьб к адресату как отдельной структурной 

единицы. Преобразование повествовательного текста в текст письма. Коллективное сочинение 

писем по образцу, по письму-заготовке, на заданную тему, ответов на полученное письмо. 

 

Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, сообщение, подпись). 

Тематический словарь. 

Особенности текста объявления: краткость, точность (где? когда?). 

Школьные объявления. Доска объявлений. Объявления о пропаже и находке. 

Объявления на улице и в газете. 

Составление объявлений из данных структурных частей. 

Дополнение текста объявления пропущенными структурными частями. 

Составление объявлений с опорой на объявления-заготовки. 

 

Объяснительная записка. Текст объяснительной записки, её структурные части (адресат, 

название деловой бумаги, объяснение, фамилия, имя, отчество и подпись составителя, число).  

Тематический словарь. 

Членение текста объяснительной записки на структурные части и правильное 

расположение их на листе бумаги. 

Составление объяснительной записки из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста объяснительной записки пропущенными структурными частями. 
Тематика объяснительных записок. Составление объяснительных записок на заданные 

темы. 
 

Заявление. Текст заявления, его структурные части (кому, от кого; название документа, 

просьба заявителя, подпись, дата). Тематический словарь. 



Членение текста заявления на структурные части и правильное расположение их на листе 

бумаги. 
Составление заявления из отдельных структурных частей. 
Дополнение текста заявления пропущенными структурными частями. 
Тематика заявлений. Составление заявлений на заданные темы. 
Заполнение бланков заявлений. 

 

Расписка. Текст расписки, её структурные части (название документа, содержание 

документа, подпись, дата). Тематический словарь. 
Членение текста расписки на структурные части и правильное расположение их на листе 

бумаги. 
Составление расписки из отдельных структурных частей. 
Дополнение текста расписки пропущенными структурными частями. 
Тематика расписок. Составление расписок на заданные темы. 

 

Доверенность. Текст доверенности, её структурные части. Тематический словарь. 
Членение текста доверенности на структурные части и правильное расположение их на 

листе бумаги. 
Составление доверенности из отдельных структурных частей. 
Дополнение текста доверенности пропущенными структурными частями. 
Тематика доверенностей. Составление данного документа на заданные гемы. Заполнение 

бланков доверенности. 
 

Автобиография. Текст автобиографии, её структурные части. Тематический словарь. 
Членение текста автобиографии на структурные части и правильное расположение их на 

листе бумаги. 
Составление автобиографии из отдельных структурных частей. 
Дополнение текста автобиографии пропущенными структурными частями. 
Составление автобиографии по образцу, вопросам и самостоятельно. 
Внесение автобиографических данных в различные документы. Заполнение бланков 

автобиографическими данными. 
 

Связная письменная речь с элементами творчества. 
Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным 

словам. 
Коллективное сочинение по плану и опорным словосочетаниям. 
Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану. 
Коллективный рассказ на основе распространения данного текста. 
Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. 
Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, образные слова, 

средства связи предложений). Обсуждение заголовка к тексту. Изложение рассказа по данному 

началу и опорным словам. 
Изложение воспринятого на слух текста по данному началу и опорным словам. 
Коллективное описание предмета с опорой на предмет или его изображение по 

предложенному учителем плану. 
Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового жанра с 

предварительным анализом, составлением плана, отбором речевого материала. 
Продолжение рассказа по данному началу и плану последующих частей. 
Коллективное сочинение повествовательного характера с опорой на серию сюжетных 

картинок с предварительной отработкой сюжета и словаря. 
Сочинение по данному плану и опорным словам или по данному началу частей текста. 
Сочинение по материалам личных наблюдений. 
Изложение содержания текста биографии писателя. 
Сочинение с элементами рассуждения по вопросам. 



Коллективное описание героя на материале уроков чтения с предварительной отработкой 

содержания и речевого оформления текста. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№ Тема Количество часов 

всего  очно заочно 

1 Звуки и буквы. Текст. 17 9 8 

2 Предложение. Текст. 17 8 9 

3 Состав слова 32 16 16 

4 Части речи. Текст. 8 4 4 

5 Имя существительное 20 10 10 

6 Имя прилагательное 12 6 6 

7 Глагол 11 6 5 

8 Предложение. Текст. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

11 5 6 

9 Повторение 8 4 4 

 Итого 136 68 68 

 

6 класс 

 

№ Тема Количество часов 

всего  очно заочно 

1 Звуки и буквы. Текст. 8 4 4 

2 Предложение. Текст. 10 5 5 

3 Состав слова. Текст. 29 14 15 

4 Части речи. Текст. 2 1 1 

5 Имя существительное. 30 15 15 

6 Имя прилагательное. 25 13 12 

7 Глагол 16 8 8 

8 Предложение. Текст. 8 4 4 

9 Повторение. 8 4 4 

 Итого 136 68 68 

 

7 класс 

 

№ Тема Количество часов 

всего  очно заочно 

1 Повторение. 18 9 9 

2 Состав слова. Текст. 20 10 10 

3 Части речи. Текст. 2 1 1 

4 Имя существительное. 26 13 13 

5 Имя прилагательное. 16 8 8 

6 Глагол 20 10 10 

7 Местоимение. 11 6 5 

8 Предложение. 15 7 8 

9 Повторение. 8 4 4 

 Итого 136 68 68 

 



8 класс 

 

№ Тема Количество часов 

всего  очно заочно 

1 Повторение. Предложение.  8 4 4 

2 Состав слова. Текст. 16 8 8 

3 Части речи. Текст. 1 1 0 

4 Имя существительное. 17 8 9 

5 Имя прилагательное. 17 9 8 

6 Местоимение. 19 10 9 

7 Глагол 21 10 11 

8 Наречие. 16 8 8 

9 Предложение. Текст. 11 5 6 

10 Повторение. 10 5 5 

 Итого 136 68 68 

 

9 класс 

 

№ Тема Количество часов 

всего  очно заочно 

1 Повторение. Предложение.  6 3 3 

2 Состав слова. Текст. 12 6 6 

3 Части речи. Текст. Имя существительное. 17 8 9 

4 Имя прилагательное. 16 8 8 

5 Местоимение. 13 7 6 

6 Глагол 22 11 11 

7 Наречие. 14 7 7 

8 Числительное. 13 6 7 

9 Предложение. Текст. 15 8 7 

10 Повторение. 8 4 4 

 Итого 136 68 68 

 

6. Приложение: календарно-тематическое планирование на текущий учебный год 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Книгопечатная продукция 

Учебники 

• 5 класс – Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. 5 класс. Русский язык. Учебник (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) – М.: Просвещение, 2019 г.; 

• 6 класс – Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. 6 класс. Русский язык. Учебник (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) – М.: Просвещение, 2019 г.; 

• 7 класс –  Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. 7 класс. Русский язык. Учебник (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) – М.: Просвещение, 2019 г.; 

• 8 класс –  Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. 8 класс. Русский язык.  Учебник (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) – М.: Просвещение, 2019 г.; 

• 9 класс –  Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. 9 класс. Русский язык. Учебник (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) -  М.: Просвещение, 2019 г. 

 



Методические пособия для учителя 

1. Э.В. Якубовская. Рабочие программы по учебным предметам ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. Русский язык. 

М.: «Просвещение», 2020г. 

2. Э.В. Якубовская. Методические рекомендации по учебным предметам ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. Русский язык.  

М.: «Просвещение», 2020г. 

 

Технические средства 

1. Классная доска.  

2. Мультимедийный проектор          

3. Персональный компьютер  

4. Экспозиционный экран 

 

Учебные и наглядные пособия 

1. Наборы предметных картинок. 

2. Наборы сюжетных картинок по отдельным темам. 

3. Различные виды словарей. 

4. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

 

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТМЕТОК 

1. Оценка устных ответов обучающихся 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с минимальной помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, 

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

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает неполный ответ, использует помощь 

учителя, допускает неточности, ошибки может исправить и исправляет их с помощью педагога. 

Отметка «З» ставится, если обучающийся излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, при этом обучающийся использует серию наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, при этом обучающийся повторяет ответ за педагогом, но и в случае повтора 

допускает ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно применить знания, нуждается в 

постоянной помощи педагога. 

2. Оценка письменных работ по предмету 

Отметка «5» ставится за работу без ошибок. 

Отметка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками. 

Отметка «З» ставится за работу с четырьмя - шестью ошибками. 

Отметка «2» ставится за работу, содержащую более шести ошибок. 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. 

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической 

ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове. Если подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; 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 таких обучающихся ошибками 

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

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 



выставлении отметки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв отметка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у детей. 

 

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без 

ошибок или допускает 1-2 исправления; 

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

изученного материала, умеет применить свои знания, допускает не более 2 ошибок; 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, не более З ошибок; 

Отметка «2» ставится, если обучающийся затрудняется в применении своих знаний, 

допускает более 4 ошибок. 

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. 

 

Проверочные работы могут состоять из списывания, диктанта, изложения, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды проверочных работ - 

списывание и диктанты. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. По 

содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными обучающимся. 

Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. 

Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. Учету подлежат 

все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

 

Примерный объем текстов проверочных работ: 

5 класс - 45-50 слов, 

6-7 классы -  65-70 слов, 

                    8-9 классы -  75-80 слов. 

Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: 

оценивается самостоятельное выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма 

баллов, набранная обучающимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к 

максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу: 

 

Максимальный (самый высокий) уровень 75 – 100% «5» 

Повышенный  (функциональный) уровень 51 – 75% «4» 

Базовый (средний) уровень 36 – 50% «3» 

Формальный (ниже среднего) уровень 25 -35% «2» 
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