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Адаптированная образовательная  рабочая программа основного общего образования «Русский язык», 

7  класс разработана на основе: 

 ФАООП УО, утвержденной  приказом Министерства Просвещения РФ от 24 ноября 2022 года 

№ 1026. 

 Федерального Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки РФ № 1599 

от 19 декабря 2014 г.; 

 Рабочих  программ по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. 

История Отечества.– М.: Просвещение, 2018. – 310 с. 

 АООП  1 вариант,   МКОУ СКШ № 9, 5-8 класс. 
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Структура рабочей программы 

            Структура рабочей программы:   

1) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) Общая  характеристика учебного предмета, курса; 

3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

    4) Личностные и предметные результаты 

5)  Содержание учебного предмета, курса; 

6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

           7) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  
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Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей  программы  

                              « Русского языка» составляют:      

 

      - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

             № 273-  ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599); 

 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными и требования, утвержденная  приказом 

Министерства Просвещения РФ от 24 ноября 2022 года № 1026. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января  2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  

для человека  факторов среды обитания». 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 Рабочие  программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1.,  5 - 9 классы. Русский язык. Чтение.  

Мир истории. История Отечества. – М.: Просвещение, 2018. – 310с. 

 АООП  УО,  5-8 класс  (вариант 1); 

  Положение о Рабочей программе МКОУ СКШ №9; 

 Устав МКОУ СКШ № 9. 
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Пояснительная записка 

 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). 

Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе обучающихся. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности 

коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло 

раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость 

отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 

медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях. 

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

легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). 

Развитие обучающегося  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий 

качественные изменения в познавательную деятельность обучающихся  и их личностную сферу, что 

дает основания для оптимистического прогноза. Затруднения в психическом развитии обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием 

условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического поражения 

ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет 

системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития обучающегося: мотивационно-потребностная, социально-личностная, 

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

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

сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, 

затрудняет включение обучающегося  в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем. В структуре психики такого обучающегося  в первую 
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очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 

что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но 

и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 

является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, 

Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом 

Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого обучающегося  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у обучающихся  с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной 

у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается 

чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах 

сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его 

дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития обучающегося  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

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

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории обучающихся обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т. д. 

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

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени 

недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не 
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дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать 

недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления обучающимися  учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические 

связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация 

может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта каждого обучающегося  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) 

позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности обучающихся  с умственной отсталостью 

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

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением 

волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости 

внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо 



8 

 

одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для обучающегося  и интересно 

ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно 

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

большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям обучающимися  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и 

обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности. 

У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки 

в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким 

образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 

беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для 

овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким 

образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев 

рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

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

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 



9 

 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

обучающиеся предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 

черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку обучающиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе 

выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не 

учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы обучающихся  

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

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

старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории обучающихся в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми 

социально-бытовыми навыками. Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями 

межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивировация на установление межличностных контактов и пр. 

Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

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

очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 
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гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких обучающихся  

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития обучающихся  с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, 

сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального 

обучающегося, а так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и 

воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 

выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики обучающегося с умственной отсталостью, учитывающее 

зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной 

организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки обучающегося  в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей 

возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны 

к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности обучающегося. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных 

вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

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

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся, так и специфические. 

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

использование специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение 

границ образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе. 
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Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны 

следующие специфические образовательные потребности: раннее получение специальной помощи 

средствами образования; обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; доступность 

содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; систематическая 

актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» 

с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); использование 

преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, 

демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; развитие мотивации и 

интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающегося  к обучению и социальному взаимодействию со средой; специальное обучение способам 

усвоения общественного опыта ― умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию 

по словесной инструкции; стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся возможно на 

основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою 

очередь, это позволит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать 

высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий. 
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                     2.   Общая  характеристика учебного предмета  

Изучение учебного предмета "Русский язык" 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; 

развитие положительных качеств и свойств личности. В системе образования обучающихся с 

нарушением интеллекта учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 

объектом, но и средством обучения. Как средство познания действительности, русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

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

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

других дисциплин, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Обучение русскому языку в 7 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию знаний русского языка в различных ситуациях. 

Распределение учебного программного материала расположено концентрически: основные 

части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол и т.д.), 

включены в содержание 7-го и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по 

каждой из тем. 

Звуки и буквы. В 7 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при 

этом уделяется фонетическому разбору.  

Слово.  Изучение состава, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря обучающихся. 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. Текст. Большое внимание уделяется склонению имён существительных и 

прилагательных в единственном и во множественном числе, правописанию падежных окончаний.  

Обучающиеся должны уметь различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. При 

более углублённом знакомстве с частью речи «глагол» учатся определять число и время глагола. В 7 
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классе обучающиеся знакомятся с такой частью речи, как местоимение, учатся правильно употреблять 

их в речи. 

Предложение. Текст. Особое внимание уделяется точному интонированию предложений, 

выделению в них логического центра. Обучающиеся наблюдают за изменением смысла высказывания в 

зависимости от переноса логического ударения с одного слова на другое. С помощью осваиваемых 

языковых средств (части речи, словосочетание, предложение) обучаются конструировать 

разнообразные тексты. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями к самостоятельной жизни, к общению. Необходимо организовать 

работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у них умения построения простого 

предложения и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и 

пунктуационные навыки.  

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи.  

В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха и правильного 

произношения.  

В 7 классе обучающимся прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по 

двум направлениям: обучающиеся 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.).  

Курс русского языка для 7 класса направлен на совершенствование речевой деятельности обучащихся 

на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 

этикета.  

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

слова. Текст», «Части речи. Текст», «Существительное», «Прилагательное», «Глагол», 

«Местоимение», «Предложение», «Повторение», «Связная письменная речь», «Деловое письмо». 

 

           Изучение русского языка в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

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

 повысить уровень общего развития обучающегося. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 7 классе решает следующие задачи: 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

 формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих 

восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

 формирование орфографических умений и навыков; 

 развитие устной и письменной речи; 

 овладение навыками грамотного письма. 

 Цели образовательно-коррекционной работы. 
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Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и умениями в данной 

предметной области является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Коррекционные задачи: 
- формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

- уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения непосредственных 

впечатлений и представлений об окружающем мире; 

- развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности 

высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи); 

- формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 

- усвоение приемов умственной деятельности. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование умения преодолевать трудности; 

 формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

 формирование умения анализировать свою деятельность; 

 воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция - развитие речи:  

 развитие фонематического восприятия; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 монологической речи, диалогической речи; 

 развитие лексико - грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
Воспитание интереса к родному языку. 

 

     Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

 В 7 классе продолжается изучение курса грамматики и правописания.  
 

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

тем. Основными темами являются «Состав слова» и «Части речи». Изучение состава слова, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря 

обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание 

гласных и согласных в корне слова и приставке).   

            В теме «Предложение» продолжается изучение главных и второстепенных членов, однородных 

членов предложения и знаков препинания при них. 

            Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала. 

            В 7 классе  продолжаются  прививаться навыки делового письма.  Обучение 

осуществляется  по двум направлениям: обучающиеся получают  образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.);  в тоже время предусматривается 



15 

 

формирование навыков чёткого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих 

мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки).  

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. 

На уроки связной речи, включая работу над ошибками, отводится по 2 часа учебного времени. 
 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           3. Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 
 

 В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая 

практика» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по предмету «Русский 

язык» в 7 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 136 часов в год, т.е. 4 часа в неделю, 

34 учебные недели, в том числе на контрольные работы 4 часов (2 административные). 
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 4. Личностные  и предметные результаты  

 

          Личностные результаты.  
 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающихся, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

- проявление готовности к самостоятельной жизни.   

                                              

  

Предметные результаты. 

 
Минимальный уровень: 

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;  

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

 образовывать слова с новым значением с опорой на образец (с помощью учителя);  

 иметь представления о грамматических разрядах слов; 

  различать части речи по вопросу и значению;  

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

 составлять различные конструкции предложений (с опорой на представленный образец); 
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 находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с опорой на 

образец);  

 уметь находить в тексте однородные члены предложения;  

 различать предложения, разные по интонации;  

 находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с помощью учителя);  

 уметь выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;  

 уметь оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец (с 

помощью учителя); 

 уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (40-45 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; 

  уметь составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 40-45 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:  

 знать значимые части слова и уметь их дифференцировать по существенным признакам; 

 уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

 уметь образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

  уметь дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

 уметь определять некоторые грамматические признаки изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; находить орфографические 

трудности в слове и решать орографические задачи;  

 уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

  уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре предложениях 

(не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем;  

 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец;  

 различать предложения различные по цели высказывания; 
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 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли текста;  

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста;  

 оформлять изученные виды деловых бумаг;  

 уметь писать  изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 55 слов);  

 уметь писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

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

языковых средств (до 55 слов). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

 Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся -  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.  

 

 1-й уровень (достаточный) 

-писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

 ( 55-60 слов); 

-подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в разных частях 

слова; 

-определять части речи; 

-составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, предложенную ситуацию; 

-составлять план к текстам повествовательного характера с четко выраженными структурными 

частями; 

-писать изложение после предварительного анализа по коллективно составленному плану и данной 

иллюстрации; 

-оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

 

2-й уровень (минимальный) 

-писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 

-пользоваться школьным орфографическим словарем; 

-решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

-называть и различать части речи; 

-принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста; 
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-оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя). 

 

 

                                                                 Критерии оценки 

   Оценка знаний проводится  в форме устного опроса, письменных и практических работ. 

При проведении контрольного урока осуществляется дифференцированный подход  к обучающимся, 

который реализуется путем подбора различных по сложности и объему  контрольных заданий, в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся.   

Текущая проверка проводится учителем в рамках календарно-тематического планирования. 

Оценка знаний проводится по следующим видам работ:       

По русскому языку: 

- проверочная работа; 

- тесты; 

- контрольная работа; 

- диктант и др.; 

Оценка устных ответов. 

Устный опрос обучающихся  является одним из методов учета знаний, умений и навыков по 

русскому языку. При оценке устных ответов принимается во внимание:  

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала;  

 полнота ответа;  

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он демонстрирует понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

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

оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или разборе предложения 

допускает одну-две ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся  обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся  показывает незнание большой или наиболее 

существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их 

смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

  Оценка письменных работ.  

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся  осуществляется также по результатам их 

повседневных письменных работ, текущих и итоговых контрольных работ. 

К классным и домашним письменным работам обучающего характера  относятся упражнения, 

выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, 
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предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, грамматический 

разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с различными 

видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический разбор и т.д.). 

Основные виды контрольных работ  – диктанты. 

Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 

определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе установления связи 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 диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать 

включения в него слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова 

встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму, указать на раздельное 

или слитное написание слов и словосочетаний, правильную постановку знаков препинания.  

Контрольные диктанты должны содержать по 2 – 3 орфограммы на каждое проверяемое 

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

Основные виды контрольных работ в 6 классе – списывание и диктанты,  

65 -70 слов в диктанте. Примерный объем текстов контрольных 65 -70 слов в диктанте. 

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

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 обучающихся. 

Обучающиеся, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных 

диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуального продвижения  

обучающегося. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

5 класс: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной – двумя ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с тремя – пятью ошибками. 

Оценка «2» ставится  за работу, в которой допущено шесть – восемь ошибок. 

Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при оценке «2». 

В письменных работах не учитываются одно – два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания не 

учитываются.  

За одну ошибку в диктанте считается: 

 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; 

 две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы 

 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 обучающегося. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного 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. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 
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Оценка «5» ставится, если обучающийся демонстрирует осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил, умеет применить свои знания в процессе грамматического разбора, работу выполняет 

без ошибок или допускает одно – два исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся  в основном проявляет усвоение изученного материала, 

умеет применить свои знания, хотя и допускает две – три ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся  показывает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает четыре – пять ошибок или не 

справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся  не смог правильно выполнить ни одного задания. 

  Изложения и сочинения. 

 Изложения и сочинения в специальной (коррекционной) школе могут быть только обучающего 

характера. При подготовке к проведению изложения учитель должен тщательно отобрать материал, 

учитывая тему рассказа, его объем, трудности в содержании синтаксических конструкций, словаря и 

орфографии.  

 С классом также должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные в 

орфографии слова следует выписать на доске; обучающимся, воспитанникам разрешается пользоваться 

орфографическим словарем, обращаться к учителю. 

В 4 – 5 классах для изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 

20 – 45 слов. 

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. 

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

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается одна 

– две орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 

(темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без 

ошибок в построении предложения, допускается три – четыре орфографические ошибки. 

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

текста (темы), с двумя – тремя ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих 

на понимание основного смысла, с пятью – шестью орфографическими ошибками. 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления 

от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более четырех ошибок в построении предложений и 

употреблении слов, более шести  орфографических ошибок. 

Оценка «1» ставится в том случае, если обучающийся  не справился с написанием изложения 

или сочинения. 

В исключительных случаях, когда в основном при правильной, последовательной передаче 

содержания допущено семь и более орфографических ошибок, возможно выставить две оценки – за 

грамотность и изложение содержания. 
                                                 

Для проверки усвоения программного материала представлены контрольные диктанты     

предложенные в  Приложении 1. 
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   5. Содержание учебного предмета «Русский язык» в 7 классе   

 

Программа по русскому языку в 7 классе имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на 

первый план выдвигаются задачи развития речи обучающихся 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. 
 

Программа по русскому языку включает следующие разделы: «Повторение», «Звуки и буквы. 

Текст», «Предложение. Текст», «Состав слова. Текст», «Части речи. Текст»,  «Существительное», 

«Прилагательное», «Глагол», «Местоимение», «Предложение», «Повторение», «Связная речь».  

 

Повторение. 

Звуки и буквы. Текст. 
Гласные и согласные звуки. Согласные твёрдые и мягкие. Правописание Ь и Ъ знаков. Обозначение 

мягкости согласных с помощью Ь. 

Предложение. Текст. Главные и второстепенные члены предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Сложное предложение. Простое предложение с союзами и, а, 

но. Распространённые и нераспространённые предложения. Сложное предложение с союзами и, а, но. 

 Состав слова. Текст. 
Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Безударные гласные в корне слова. Гласные и 

согласные в приставках. Непроизносимые согласные в корне слова. Правописание звонких и глухих 

согласных в корне слова и др. 

Части речи. Текст. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Род, число, падеж. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Склонение имён 

существительных в единственном числе. Правописание падежных окончаний существительных 1 – го 

склонения. Правописание Ь у существительных мужского и женского рода. 

Имя прилагательное. 

Согласование имён прилагательных с именами существительными. Имя прилагательное как часть речи. 

Безударное падежное окончание имён прилагательных. Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода. Склонение имён прилагательных женского рода. Склонение имён прилагательных 

множественного числа. Правописание падежных окончаний имён прилагательных множественного 

числа. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

Личные местоимения множественного числа. Склонение и правописание местоимений единственного и 

множественного числа. Правописание буквы Н в местоимениях 3 – го лица после предлогов. Личные 

местоимения 2 – го лица. Личные местоимения 3 – го лица. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Личные местоимения 1 – го лица. 
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Глагол. 

Время глагола. Настоящее время глагола. Глагол как часть речи. 

Изменение глаголов по числам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Изменение глаголов прошедшего времени во множественном числе. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. Изменение глаголов по лицам. Правописание -ся, -сь в глаголах. Правописание личных 

окончаний глаголов во 2 – м лице единственного числа. Правописание окончаний глаголов. 

Правописание глаголов в 3 – ем лице. Правописание -тся, -ться в глаголах. 

Предложение.  
Простое предложение с однородными членами. Простое и сложное предложение. Однородные члены 

предложения с повторяющимся союзом И. Сложное предложение. Употребление союзов в сложном 

предложении. Обращение. Знаки препинания при обращении.  

Связная речь 

Изложение повествовательного текста с предварительным анализом. 

Изложение рассказа по началу и опорным словам 

Сочинение по серии картинок. 

Деловое письмо 
Адрес. Поздравление. Записка. Письмо. Объявление. 

Повторение пройденного за год. 

 

Словарь: антракт, бассейн, велосипед, география, естествознание, кабинет, километр, лекарство, 

мастер, мороженое, насекомое, недавно, портрет, порядочный, почтальон, приветливый, рецепт, 

сантиметр, спектакль, стадион, театр, температура, тренер. 
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6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной   

деятельности «Русский язык»  7 класс 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (4 часа в неделю, 136 часов в год) 

№ 

п/п 
Тема урока Кол. часов 

                                                    Повторение (18 ч) 

                                                   Звуки и буквы. Текст 

1. Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы 1 
2. Разделительный мягкий и твёрдый знаки 1 
3.      

 

Правописание безударных гласных в словах 1 

 
4. Правописание звонких и глухих согласных в словах 1 
5. Звуки и буквы. Закрепление знаний. 1 
6. Звуки и буквы. Закрепление знаний. 1 
                                Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

 

Восстановить в памяти правила написания безударных гласных и парных согласных в 

словах. Вспомнить, в каком случае пишется разделительный мягкий знак, в каком – 

твёрдый знак. Восстановить в памяти правила написания безударных гласных и парных 

согласных в словах; найти сходство и различия написания в словах; доказать это на 

примерах. Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста, словарного диктанта; диктанта на основе связного 

текста, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических 

словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

                                           Предложение. Текст   

7. Предложения нераспространённые и распространённые 1 
8. Однородные члены предложения 1 
9. Распространение предложений однородными членами 1 
10. Составление предложений с однородными членами 1 
11 Составление предложений с однородными членами 1 
12. Текст. Подтверждение основной мысли текста фактами 1 
13. Обращение. Его место в предложении 1 
14. Употребление обращения в диалоге 1 
15 Предложение. Закрепление знаний. 1 
16 Предложение. Закрепление знаний. 1 
17. 
 

Деловое письмо. Адрес 1 

18. Деловое письмо. Адрес 1 
               Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
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Объяснить, чем похожи и чем различаются предложения нераспространённые и 

распространённые; привести примеры таких предложений; тренироваться в распространении 

предложений с помощью вопросов. Вспомнить и дополнить определение однородных 

членов предложения; тренироваться в распространении предложений однородными 

членами; использовать данные однородные члены в составлении предложений с опорой на 

сюжетные картинки и без них. Вспомнить, как выделить основную мысль текста; 

научиться подтверждать её фактами. Вспомнить, какие слова называются обращением, с 

какой интонацией они произносятся, как выделяются в письменной речи. Тренироваться в 

использовании обращений в диалогах. Соблюдать на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста, словарного диктанта; 

диктанта на основе связного текста, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться 

разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета. Восстановить в памяти все ранее полученные знания об адресе; 

пополнить тематический словарь новыми словами; анализировать записанные адреса, 

находить и исправлять в них допущенные ошибки 

                                       Состав слова. Текст ( 20 ч) 

19. Корень. Однокоренные слова 1 
20. Приставка 1 
21. Суффикс 1 
22. Окончание 1 
                    Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Рассмотреть схемы состава слов и сказать, какие части входят в состав слов; 

 пополнить данное определение однокоренных слов; находить и правильно выделять 

значков   приставку, суффикс и окончание в слове. 

                                  Правописание гласных и согласных в корне 

23. Безударные гласные в корне 1 
24. Звонкие и глухие согласные в корне 1 
25. Правописание в корне. Закрепление знаний 1 
26. Правописание в корне. Закрепление знаний 1 
                  Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Закреплять умение объяснять правила проверки безударных гласных и парных звонких и 

глухих согласных в корне. 

                                          Правописание приставок 

27. Гласные и согласные в приставках 1 
28. 

 

Разделительный твёрдый знак после приставок 1 

29. Правописание в корне и приставке. Закрепление знаний 1 
                  Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 
Дифференцировать приставки с гласными о, а, е; соблюдать правило записи данных 

приставок независимо от произношения. Запомнить правило написания разделительного 

мягкого знака после приставок, подкрепляя данное правило чёткой артикуляцией и 

примерами. 
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                                                           Сложные слова 

 

30. Знакомство со сложными словами 1 
31. 

 

Правописание сложных слов 1 

32. Образование сложных слов 1 
33. Состав слова. Закрепление знаний 1 
34. Состав слова. Закрепление знаний Контрольный диктант   

 

1 

35. 

36. 

Изложение повествовательного текста с предварительным анализом 2 

37-

38. 

Деловое письмо. Поздравление 2 

                     Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Познакомиться со сложными словами и способом их образования. Выучить правило 

правописания соединительных гласных в сложных словах; учиться обобщать свои знания 

о правописании в разных частях слова. Накапливать словарь сложных слов, учиться 

объяснять их лексическое значение. Соблюдать на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста, словарного диктанта; 

диктанта на основе связного текста, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться 

разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета. Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. Пополнить тематический 

словарь названиями праздников; потренироваться в написании разных по тематике 

поздравлений, используя для этого приведённую таблицу конкретных примеров 

обращений, поздравлений, пожеланий и подписей. 

                                                   Части речи. Текст (2  ч)                                 

39. Различение частей речи 1 
40. Образование одних частей речи от других 1 
              Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

 

Тренироваться в составлении словосочетаний, используя в них указанные части речи; 

подбирать ряд однокоренных слов, состоящих из разных частей речи; учиться объяснять 

значение слов, заменяя данные прилагательные сочетаниями глаголов с 

существительными. 

                                                    Существительное (26 ч) 

41. Значение существительных в речи 1 
42. Использование существительных для сравнения одного предмета с 

другим 

1 

43. Род и число существительных 1 
44. 

 

Различение существительных мужского и женского рода с шипящей 

на конце 

1 

45. Правописание существительных с шипящей на конце 1 
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                    Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 
Восстановить в памяти все ранее полученные знания об имени существительном; узнать о 

значении имён существительных в речи. Закреплять умение сравнивать один предмет с 

другим, используя существительные; определять род и число существительных. 

Познакомиться с существительными мужского и женского рода с шипящей на конце; 

запомнить правило написания мягкого знака после шипящих, основанного на различении 

рода существительных; накопить словарь данных существительных. 

                          Три склонения существительных в единственном числе 

 

46. Существительные 1-го склонения 1 
47. Определение склонения существительных по начальной форме 1 
48. Существительные 2-го склонения 1 
49. Существительные 3-го склонения 1 
50. Различение существительных 1, 2 и 3-го склонений 1 
                         Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Восстановить в памяти названия падежей существительных и вопросы, на которые 

отвечает каждый падеж; познакомить с тремя склонениями существительных. Учиться 

определять склонение существительных по начальной форме, учитывая род 

существительных и окончания; тренироваться в различении существительных 1, 2 и 3-го 

склонений. 

                           1-е склонение существительных в единственном числе 

51. Ударные и безударные окончания существительных 1-го склонения 1 
52. Замена существительных с ударным окончанием существительными 

с безударным окончанием 

1 

53. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1-

го склонения 

1 

               Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Сравнивать ударные и безударные падежные окончания существительных; сделать вывод о 

правописании безударных окончаний существительных 1-го склонения; учиться проверять 

безударные падежные окончания существительных способом подстановки проверочных 

слов. 

                         2-е склонение существительных в единственном числе 

54. Ударные и безударные окончания существительных 2-го склонения 1 
55. Правописание безударных падежных окончаний существительных 2-

го склонения 

1 

                      Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Сравнивать ударные и безударные падежные окончания существительных; сделать вывод о 

правописании безударных окончаний существительных 2-го склонения; учиться проверять 

безударные падежные окончания существительных способом подстановки проверочных 

слов 

                          3-е склонение существительных в единственном числе 

56. Ударные и безударные окончания существительных 3-го склонения 1 
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57. Правописание безударных падежных окончаний существительных 3-

го склонения 

1 

                          Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Сравнивать ударные и безударные падежные окончания существительных; сделать вывод о 

правописании безударных окончаний существительных 3-го склонения; учиться проверять 

безударные падежные окончания существительных способом подстановки проверочных 

слов. 

58. Текст. Установление последовательности фактов в тексте 1 
59. 

60. 

Склонение существительных в единственном числе. Закрепление 

знаний 

2 

61. 

 

Существительное. Закрепление знаний 1 

62. Контрольный диктант по теме: «Имя существительное» 1 
63. Деловое письмо. Записка 

 

1 

64. Деловое письмо. Записка 

 

1 

65. 

66. 

Сочинение по данному плану и опорным словам 2 

                  Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Учиться доказывать необходимость устанавливать последовательность описанных в тексте 

фактов. Учиться определять склонение существительных по начальной форме, учитывая 

род существительных и окончания; тренироваться в различении существительных 1, 2 и 3-

го склонений. Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста, словарного диктанта; диктанта на основе связного 

текста, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических 

словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Восстановить в памяти план записки; пополнить тематический словарь; определять 

основное содержание записки. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

                                                    Прилагательное( 16 ч.) 

67. Значение прилагательных в речи 1 
68. Описание предмета и его частей 1 
69. Использование прилагательных для сравнения предметов 1 
70. Словосочетания с прилагательными 1 
71. Согласование прилагательного с существительным в роде и числе 1 
72. Различение окончаний прилагательных в единственном и 

множественном числе 

1 

                       Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
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Восстановить в памяти все ранее полученные знания об имени прилагательном; узнать о 

значении имён прилагательных в речи. Обогащать словарь прилагательными, 

описывающими внешность человека; использовать прилагательные для сравнения 

предметов. Учиться объяснять понятие согласования прилагательных с существительным, 

опираясь на данные примеры и схемы окончаний прилагательных. Различать окончания 

прилагательных в единственном и множественном числе. 

                            Склонение прилагательных мужского и среднего рода 

 

73. Постановка вопросов от существительного к прилагательному в 

разных падежах 

1 

74. Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями 

прилагательных 

1 

75. Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 

                   Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Повторить правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода 

и сделать вывод о соответствии окончания прилагательного окончанию вопроса. 

                                Склонение прилагательных женского рода 

76. Изменение прилагательных женского рода по падежам 1 
77. Постановка вопросов от существительных к прилагательным в 

разных падежах 

1 

78. Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями 

прилагательных 

1 

79. Правописание падежных окончаний прилагательных женского рода 1 
80. Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном 

числе 

1 

81. Прилагательное. Закрепление знаний.  

 

1 

82. Закрепление. Тест по теме: «Имя прилагательное» 1 
                       Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Понаблюдать за изменением прилагательных женского рода по падежам, опираясь на 

таблицу склонения. Тренироваться в постановке вопросов от существительных к 

прилагательным в разных падежах. Опираясь на прошлый опыт работы с 

прилагательными мужского и среднего рода, сделать вывод о соответствии падежных 

окончании прилагательных женского рода окончаниям вопросов. Тренироваться в 

правописании падежных окончаний прилагательных в единственном числе. Соблюдать на 

письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста, словарного диктанта; диктанта на основе связного текста, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических 

словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

                                                             Глагол ( 20ч) 

83. Значение глаголов в речи 1 
84. Использование глаголов для сравнения предметов 1 
                        Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
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Восстановить в памяти определение глагола как части речи; учиться использовать глаголы 

для сравнения предметов. 

                                                        Время и число глаголов 

85. Различение глаголов по временам 1 
86. Изменение глаголов по временам 1 
87. Различение глаголов по числам 1 
88. Изменение глаголов по числам 1 
89. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам 1 
90. Различение окончаний женского и среднего рода у глаголов в 

прошедшем времени 

1 

91. Время и число глаголов. Закрепление знаний 1 
92. Текст. Составной план текста 1 
                      Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Отрабатывать умение различать глаголы по временам, ставить вопросы к глаголам. 

Отрабатывать умение различать глаголы, изменять их по числам, ставить вопросы к 

глаголам. Учиться различать окончания женского и среднего рода у глаголов в прошедшем 

времени, приводить примеры этих различий. Закрепить знания о времени и числе 

глаголов. Познакомиться с составным планом текста, уметь объяснить его значимость, 

показав на конкретном примере. 

                                     Неопределённая форма глагола 

93. Понятие о неопределённой форме глагола 1 
94. Правописание глаголов в неопределённой форме 1 
95. Постановка глаголов в неопределённую форму 1 
                            Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Познакомиться с понятием неопределённой формы глагола; использовать уже известный 

способ подстановки вопроса к глаголу для проверки написания мягкого знака; 

тренироваться в постановке глаголов в неопределённую форму. 

                                            Частица не с глаголами 

96. Использование частицы не в значении отрицания 1 
97. Наблюдение за правописанием частицы не с глаголами 1 
98. Правописание частицы нес глаголами 

 

1 

                           Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Тренироваться в использовании частицы не с глаголами в значении отрицания; запомнить 

правило правописания частицы не с глаголами; использовать частицу не с глаголами в 

речи участников диалога. 

99. Глагол. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания   2 
100-

101. 

Деловое письмо. Письмо  2 

                           Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
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Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 

время списывания текста, словарного диктанта; диктанта на основе связного текста, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических 

словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

 Тренироваться в правильном оформлении писем; учиться задавать вопросы адресату; 

пополнять тематический словарь. 

                                                   Местоимение (10ч) 

102. Личные местоимения 1 
103. Значение личных местоимений в речи 1 
104. Местоимения 1-го лица 1 
105. Местоимения 2-го лица 1 
106. Местоимения 3-го лица 1 
107. Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам 1 
108. Различение местоимений по лицам и числам 1 
109-

110. 

Личные местоимения. Закрепление знаний.  1 

111. 

112. 

 

Изложение рассказа по началу и опорным словам 2 

                   Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Познакомиться с частью речи, которая указывает на предметы, но не называет их; 

потренироваться в замене местоимений существительными в предложении. Учиться 

различать местоимения 1, 2 и 3-го лица. Потренироваться в изменении местоимений 3-го 

лица единственного числа по родам. Научиться различать лица и числа местоимений. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 

время списывания текста, словарного диктанта; диктанта на основе связного текста, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических 

словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

                                                    Предложение ( 16 ч) 

113. Однородные члены предложения без союза и с союзом и 1 
114. Однородные члены предложения с союзами а, но 1 
115. Однородные члены предложения с союзами и, а, но 1 
116. Однородные члены предложения с союзами и, а, но 

 

1 

117. Обращение 1 
118. Знаки препинания при обращении 1 
119-

120. 

Простое предложение. Закрепление знаний 2 

                       Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
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Вспомнить, какие члены предложения называются однородными и с какой интонацией они 

произносятся. Познакомиться с однородными членами предложения, соединёнными 

союзами а, но; учиться правильно ставить запятые между однородными членами 

предложения. Понаблюдать за местом обращения в предложении и выделении обращения 

при письме запятыми; познакомиться с обращением, которое выделяется восклицательным 

знаком. Закрепить знания о простом предложении. 

                                                      Сложное предложение 

 

121. 

 

Части сложного предложения 

 

1 
122. Знаки препинания в сложном предложении 1 
123. Составление сложных предложений 1 
124. Простое и сложное предложения. Закрепление знаний.  1 
125-

126.  

Сочинение по серии картинок 2 

127-

128. 

Деловое письмо. Объявление 2 

                   Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Познакомиться со сложным предложением; сравнивать простое и сложное предложения; 

учиться разделять части сложного предложения при чтении голосом, а при письме запятой. 

Тренироваться в составлении сложных предложений из данных частей, дополнять 

сложные предложения недостающей частью. Соблюдать на письме нормы современного 

русского литературного языка, в том числе во время списывания текста, словарного 

диктанта; диктанта на основе связного текста, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. Осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Тренироваться в написании объявлений. 

                                                           Повторение (8ч) 

129. Состав слова   1 
130. Правописание в приставке и корне   1 
131. Существительное   1 
132. Прилагательное   1 
133. Глагол  1 
134. Местоимение  1 
135-

136. 

Деловое письмо. Объяснительная записка   

 

2 

                       Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
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Вспомнить части слова: корень, приставку, суффикс, окончание; различать их по 

функциям: изменение значения слова, связь между словами; накапливать словарь 

однокоренных слов, включать их в предложения. Чётко различать названия предметов, 

действий, признаков; уметь соотносить эти названия с понятиями о частях речи; ставить 

вопросы к существительным, глаголам и прилагательным, местоимениям, используя 

прошлый опыт; выделять части речи в предложении и правильно подчёркивать их; 

употреблять разные части речи в предложении и тексте; использовать разные части речи в 

диалоге, отвечая на вопросы собеседника одним словом (существительным, глаголом, 

прилагательным или местоимением). Тренироваться составлять объяснительную записку. 

 

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

        Эффективность преподавания во многом зависит не только от содержания учебного 

материала, но и от условий обучения. Одним из важнейших факторов совершенствования 

учебно-воспитательного процесса является кабинетная система. 

        Школьный учебный кабинет – это единая, органически связанная система учебного 

оборудования по предмету, смонтированная в одной классной комнате, оформленная в 

соответствии с требованиями научной организации труда, как учителя, так и обучающихся и 

обеспечивающая достаточно высокий уровень преподавания. Таким образом, кабинеты 

представляют собой комплексную материальную базу обучения, опираясь на которую учитель 

оказывает функциональное воздействие на весь учебно-воспитательный процесс. Вопрос 

организации кабинетов старших классов в специальной (коррекционной) школе  не получил 

освещения в специальной литературе, поэтому учителя испытывают в этом значительные 

трудности. Кабинет – это не только база занятий с обучающимися  но и место методической 

работы учителя.  

 Кабинеты «русского языка»  соответствуют следующим требованиям по санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Количество рабочих мест для обучающихся соответствует вместимости кабинета  

(согласно СанПиН 2.4.2.3286-15);   

 Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом (п. 5.1) 

 Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее 

цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность 

стола и стула в виде полос (согласно  СанПиН 2.4.2.3286-15; 

 В кабинетах используются различные виды ученической мебели: парты 6 шт., стулья 

12шт., шкафы 4 шт., школьная доска 1 шт. (п. 5.3); 
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 Ученическая мебель изготовлена из материалов  безвредных для здоровья обучающихся и 

соответствует  росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики 

(согласно  СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния 

(согласно СанПиН 2.4.2.3286-15);   

 Кабинет имеет  естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к 

естественному, искусственному, совмещенному освещению (согласно СанПиН 2.4.2.3286-

15);    

 В кабинете используется ТСО: компьютер,  проектор  (технические средства установлены 

согласно СанПиН 2.4.2.3286-15).   

 

Оборудование кабинета включает в себя: 

1. Учебно-методическая литература 

 Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы: «Имя существительное»,  «Имя 

прилагательное», «Глагол», «Предложение», «Главные и второстепенные члены»,   «Состав 

слова», «Части речи», «Звуки и буквы», «Алфавит»  и  т. п.  

Наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой.  

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный словарь и 

т.п. 

Стенды, отражающие организацию учебной работы в кабинете.  

Каталоги учебных фильмов, презентаций и  других дидактических материалов, используемых в 

учебной практике учителя. 

 
Демонстрационный материал 

 
Таблица Наименование темы лист 
1. «Понятие о главных и второстепенных членах предложения».  1 

2. «Однородные члены предложения». 1 

3. «Звуки и буквы. Алфавит ». 1 

4. «Части речи». 1 

5. «Склонения имен существительных». 1 

6. «Состав слова» 1 

7. «Местоимение» 1 

8. «Обращение» 1 

9. «Время и число глаголов» 1 

 

Презентации  по темам: «Повторение»,  «Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Слово», «Глагол», «Предложение», «Связная речь», «Звуки и буквы», «Местоимение», 

«Обращение» и другие. 

Планируется использование ТСО: компьютер,   проектор, ноутбук. 
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УМК 

 

 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г.  Русский язык. 7 класс: учебник  для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные  программы. - М.: Просвещение, 2021. 
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2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся  

   с     умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

   (приказ Министерства   образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599); 

3.Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся  

   с умственной отсталостью (интеллектуальными и требования, утвержденная   

  приказом Министерства Просвещения РФ от 24 ноября 2022 года № 1026. 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 5.Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января  2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  для 

человека  факторов среды обитания». 

6.Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

7.Положение о Рабочей программе МКОУ СКШ №9; 

8.Устав МКОУ СКШ № 9; 

9.Рабочие  программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1.,  5 - 9 классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. 

История Отечества. – М.: Просвещение, 2018. – 310с. 

10. АООП  УО,  5-8 класс  (вариант 1)  

11. Якубовская Э.В. Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. - М.: Просвещение, 2021. 

12.Воронкова В.В. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида, 5- 9 классы. - М.: Владос, 2017. 
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                                                                                                                               Приложение 1  

 

 

Контрольный диктант за I четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь; 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 

 

 

Пришла осенняя пора 

Пришла осенняя пора. Стоит ненастная погода. Вчера подул резкий, холодный ветер. Он 

срывает листья с деревьев и разносит их по роще, по дорогам.  

Улетают последние птицы. Вчера улетели грачи. Перед отлётом они долго с криком реяли 

над рощей. На рассвете грачи посидели на берёзах, поднялись и пропали.  

А у нас появились зимние гости. Вот на берёзе сидят чижи, щеглы. Они клюют семена 

берёзы и ольхи. Красногрудые снегири устроились на рябине и клюют ягоды. Зимние гости 

будут всюду искать себе пищу.  (80 слов) 

(По Г. Скребицкому) 

 

Грамматическое задание. 

1. Разобрать предложение (Улетают последние птицы.) по членам предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

- сн_жинки –___________ 

- л_сной – ____________ 

3. Подобрать проверочные слова к словам со звонкими и глухими согласными: 

- в избу_ках – _____________ 

- листопа_ –  о _____________   

4. Подчеркнуть слово с разделительным Ь. 

5. Разобрать по составу слова: снежинки, полянке. 

 

 

Контрольный диктант за II четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- безударные падежные окончания имён существительных в единственном и множественном 

числе; 

- предложение (главные и второстепенные члены). 

 

 

Природа зимой 

Не страшна белке холодная зима. Осенью переменила она рыженькое пальто на шубку. 

Наготовила запасов на зиму. Летом белка начала сушить грибы. Поднимет гриб и воткнёт его на 
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сучья ели. А когда поспели орехи и жёлуди, натаскала их в дупло. Потом начала утеплять свой 

домик. Вон свесились с сухой ветки белые клочья мочала. Она устраивает из него мягкую 

перинку. Зимой белка свернётся там клубочком и хвостом прикроется, как одеялом. (68 слов) 

(Из книги «Четыре желания») 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Летом белка начала сушить грибы). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. 

2. Разобрать имена существительные по схеме: белка, жёлуди, перинку. 

3. Определить падеж существительных: на шубку, на сучья, клубочком. 

4. Разобрать по составу слова: домик, перинку. 

 

 

Контрольный диктант за III четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- имя прилагательное (род, число, безударные окончания прилагательных мужского и среднего 

рода); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 

 

 

 

Снегири 

Родина снегирей – хвойный лес северной тайги. В октябре они прилетают на зимовку в 

наши края. Резко выделяется снегирь на фоне снежного покрова своим красивым ярким 

оперением. Холодной северной зимой птицы едят семена ольхи, клёна. Особенно привлекают их 

ягоды вкусной рябины. Ранней весной снегири улетят далеко на родину. Птицы совьют там 

гнёзда, выведут маленьких птенчиков. Снова услышим их звонкий свист в зимнем лесу только в 

начале зимы. (67 слов) 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Ранней весной снегири улетят далеко на родину.). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. 

2. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (хвойный лес, северной зимой, маленьких 

птенчиков). Определить род, число имён прилагательных. 

3. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (снежного покрова, ярким оперением, звонкий 

свист). Выделить окончания. Определить падеж имён прилагательных. 

4. Найти в тексте и подчеркнуть слово с разделительным Ь.  

5. Разобрать по составу слова: зимовку, красивым. 

 

 

 Итоговый контрольный диктант за IV четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 
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- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- непроизносимые согласные; 

- приставка и предлог; 

- имя прилагательное; 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены 

предложения). 

 

 

Родник 

Вася и Коля отправились побродить в окрестностях загородного лагеря. День был жаркий, 

ясный. На чистом небе сияло солнце. Над цветами порхали разноцветные бабочки, пролетали 

яркие стрекозы. Мальчики подошли к крутому обрыву. Это был большой старый овраг. По его 

далёкому дну протекал светлый ручей. Вася и Коля пошли по краю глубокого оврага и увидели 

родник. Они спустились к роднику, зачерпнули ладонями прозрачную воду и стали пить. Вода 

была чистая, вкусная и холодная. 

 (67 слов) 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложения  (На чистом небе сияло солнце.  Над цветами порхали разноцветные 

бабочки, пролетали яркие стрекозы.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены 

предложения. Определить простое или сложное. 

2. В последнем предложении найти и подчеркнуть однородные члены. Составить схему. 

3. Выделить окончания и определить падеж прилагательных: на чистом небе, по далёкому дну, 

прозрачную воду. 

4. Разобрать по составу слова: холодная, бабочки. 
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