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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых документов: 

Федеральный 

уровень: 

Требования Закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012г.  № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2022г. №16 "«Об 

утверждении санитарно–эпидемиологических правил СП 3. 

1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СОVID-19)». 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021г. №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». 
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Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 21 сентября 2022г. №858 «О федеральном перечне 

учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного 

срока использования исключенных учебников». Перечень 

учебников, учебных пособий, используемых в учебном 

процессе ГКОУ "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №23" в 2024/25 

учебном году.  

Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся. Программа воспитания ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№23»  

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 24.11.2022г. №1026 «Об утверждении федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Региональный 

уровень: 

Письмо министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края, совместно с ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» от 08 июня 2016г. №04-20/5680 

«Рекомендации по разработке и утверждению учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (классов) для обучающихся с ОВЗ в условиях 

перехода на ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями». 

Уровень ОУ: Устав государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №23 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (вариант 1). 
 Учебный план ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
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общеобразовательная школа–интернат №23» на 2024/25 

учебный год 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей, 

с интеллектуальными нарушениями.  Она направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

 

1.1.1. Цели реализации программы 

 

Цель программы: 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. 

На уроках решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников.    

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Коррекционная составляющая программы: 

− коррекция и развитие слуховой и зрительной памяти; 

− развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

− развитие навыков каллиграфии; 

− развитие фонетико-фонематических представлений; 

− формирование умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; 

− развитие высших психических функций; 

− развитие речи, владение техникой речи; 

− коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

− развитие зрительного восприятия и узнавания; 

− развитие пространственных представлений и ориентации; 

− развитие основных мыслительных операций; 

− развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления; 
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− коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы; 

− обогащение словаря; 

− коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

− коррекция грамматического строя речи; 

− коррекция мыслительных операций (последовательность, логичность); 

− коррекция связной речи и мыслительных операций (следую, пишу, 

проверяю); 

− коррекция слухового восприятия; 

− коррекция волевых усилий при выполнении заданий; 

− коррекция на установление смысловых связей; 

− коррекция диалогической речи; 

− коррекция долговременной памяти (воспоминание, пояснение, 

вывод); 

− следование речевой инструкции. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

программы 

 

В основу программы положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий 

установление тесных связей между изучаемым материалом и практической 

деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих 

первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на 

формирование у обучающихся нравственных представлений 

(правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных 

способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

                                                           
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до 

старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

определяющий содержание предметных областей и результаты личностных 

достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков, 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Механизмы реализации Программы учитывают особенности и 

образовательные потребности обучающихся, традиции ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №23», имеющееся 

ресурсное обеспечение программы.  

К основным механизмам реализации программ относятся урочная и 

внеурочная деятельность школьников, построенная на принципах 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, в т.ч. 

обучение по индивидуальным учебным планам. 

 

1.1.3. Общая характеристика программы 

 

Язык – явление уникальное: он является средством общения и формой 

передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы.  

 В системе школьного образования учебная программа по «Русскому 

языку» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения.  Русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных 

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

деятельности, самообразования и самореализации личности. Он неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

 В процессе обучения русскому языку освоение знаний об устройстве и 

функционировании родного языка, овладение его основными нормами, 

формирование умения пользоваться его богатейшими стилистическими 

ресурсами органично сочетается с интенсивным развитием 

речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также 

духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника.   

Большое значение на уроках русского языка приобретает работа, 

направленная на коррекцию основных мыслительных операций: анализа, 

сравнения, сопоставления, обобщения, группировки, классификации, 

установления признаков общности и отличия. У учащихся формируется 

умение работать самостоятельно, в группах, фронтально, по инструкции 

учителя, данной опорной таблице, схеме, плану. При проведении занятий 

учитывается, что курс грамматики в специальной школе не является 

лингвотеоретическим. Это так называемая   практическая грамматика, 

нацеленная не на усвоение школьниками языковой системы, а на развитие и 

коррекцию речи, призванная научить детей понимать и строить речевые 

высказывания, пользоваться речью как средством общения. 

Дети с легкой умственной отсталостью получают образование только в 

специальной школе, в связи с чем программа по русскому языку 

ориентирована на то, чтобы дать им хотя и элементарный, но законченный 

объём знаний и умений в области грамматики и правописания. 

Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую 

направленность, что определяется содержанием и структурой учебного 

предмета. Программа построена на основе концентрического принципа 

размещения материала, при котором одна и та же тема изучается в течение 

нескольких лет с постепенным наращиванием сведений. Она включает в себя 

только те грамматические категории, для которых характерна научная 

дифференцированность.  

В 6-м классе изучается элементарный курс практической грамматики.  

Главная цель изучения практической грамматики - поднять на более высокий 

уровень речевую практику учащихся за счёт осознания ими основных 

законов языка. Именно на эту цель указывал Л.С. Выготский, когда писал, 
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что «…и грамматика, и письмо дают ребёнку возможность подняться на 

высшую ступень в развитии речи», что и позволит в дальнейшем успешно 

адаптироваться выпускникам в современном обществе. Качество жизни 

детей с интеллектуальной недостаточностью во многом будет зависеть от их 

коммуникативных способностей, социальной состоятельности.  Поэтому, 

необходимо развивать у них эти качества, чтобы после окончания курса 

специальной школы они могли самостоятельно ориентироваться в сложном 

окружающем мире, находить и использовать возможности построения 

жизненного пространства.    

     Модуль «Школьный урок» из программы воспитания ГКОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №23» 

реализуется в темах:  

- «Главные и второстепенные члены предложения»;  

- «Ударные и безударные гласные»; 

- «Подбор проверочных слов»;  

- «Правописание безударных гласных в корне слова»;  

- «Правописания в корне и приставке»;  

- «Различие частей речи по вопросам и значению»;  

- «Деловое письмо. Адрес»; 

- «Понятие о типах склонения 1-е склонение имён существительных, 1-е 

склонение имен сущ. в единственном числе»;  

- «Обобщение знаний по теме: «Имя существительное»;  

- «Перечисление без союзов. Знаки препинания при однородных членах 

предложения». (Приложение 1. Календарно-тематическое планирование). 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Планируемые результаты. 

 

Минимальный уровень: 

− знание отличительных грамматических признаков основных 

частей слова; 

− разбор слова с опорой на представленный образец, схему, 

вопросы педагогического работника; 

− образование слов с новым значением с опорой на образец; 

− представления о грамматических разрядах слов; 

− различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

− использование на письме орфографических правил после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

− составление различных конструкций предложений с опорой на 

представленный образец; 

− установление смысловых связей в словосочетании по образцу, 
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вопросам педагогического работника; 

− нахождение главных и второстепенных членов предложения без 

деления на виды (с помощью педагогического работника); 

− нахождение в тексте однородных членов предложения; 

− различение предложений, разных по интонации; 

− нахождение в тексте предложений, различных по цели 

высказывания (с помощью педагогического работника); 

− участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

− выбор одного заголовка из нескольких предложенных, 

соответствующих теме текста; 

− оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на 

представленный образец; 

− письмо небольших по объему изложений повествовательного 

текста и повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) 

после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

− составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 

слов) повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному 

плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления. 

Достаточный уровень: 

− знание значимых частей слова и их дифференцировка по 

существенным признакам; 

− разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

− образование слов с новым значением, относящихся к разным 

частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

− дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи 

по существенным признакам; 

− определение некоторых грамматических признаков изученных 

частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме 

или вопросам педагогического работника; 

− нахождение орфографической трудности в слове и решение 

орографической задачи (под руководством педагогического работника); 

− пользование орфографическим словарем для уточнения 

написания слова; 

− составление простых распространенных и сложных предложений 

по схеме, опорным словам, на предложенную тему; 

− установление смысловых связей в несложных по содержанию и 

структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам педагогического 

работника, опорной схеме; 

− нахождение главных и второстепенных членов предложения с 
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использованием опорных схем; 

− составление предложений с однородными членами с опорой на 

образец; составление предложений, разных по интонации с опорой на 

образец; различение предложений (с помощью педагогического работника) 

различных по цели высказывания; 

− отбор фактического материала, необходимого для раскрытия 

темы текста; 

− отбор фактического материала, необходимого для раскрытия 

основной мысли текста (с помощью педагогического работника); 

− выбор одного заголовка из нескольких предложенных, 

соответствующих теме и основной мысли текста; 

− оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

− письмо изложений повествовательных текстов и текстов с 

элементами описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 

слов); 

− письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 6 

классе является формирование следующих умений: 

− 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 обучающегося, 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;  
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− 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. 

− понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

− осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него. 

− потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

− стремление к речевому самосовершенствованию; 

− достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся 

следующие убеждения и качества: 

− осознание своей идентичности как гражданина 

многонациональной страны, объединенной одним языком общения – 

русским;  

− освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества через художественное слово русских писателей; 

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

− понимание культурного многообразия своей страны и мира через 

тексты разных типов и стилей. 

Предметные результаты 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием предметной области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности и жизни. 

Предметные знания и умения: 

речевая деятельность:  

аудирование: 

− понимать основное содержание небольшого по объему научно-

учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;  

− выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 
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− владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию;  

− разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

− отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

− прогнозировать содержание текста по заголовку, названию 

параграфа учебника;  

− извлекать информацию из лингвистических словарей разных 

видов;  

− правильно расставлять логические ударения, паузы;  

− выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

− доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато 

излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи;  

− создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая 

основную мысль;  

− выражать свое отношение к предмету речи с помощью 

разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

− подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  

− создавать письменные высказывания разных типов речи;  

− составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

− определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

− делить текст на абзацы;  

− писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры 

разных стилей);  

− пользоваться разными видами словарей в процессе написания 

текста;  

− выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте 

типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;  

− подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль 

текста; 

− исправлять недочеты в содержании высказывания и его 

построении; 

фонетика и орфоэпия: 

− выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую 

характеристику; 

− различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и 

буквы; 

− использовать элементы упрощенной транскрипции для 

обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова;  

− находить в художественном тексте явления звукописи;  
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− правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания 

в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей 

речи;  

− работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

− правильно произносить названия букв русского алфавита; 

− свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

− проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного 

состава слова; 

морфемика: 

− выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

− подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

− учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; 

− пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного 

строения слов; 

− объяснять особенности использования слов с эмоционально-

оценочными суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

− объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными 

способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов);  

− пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения 

лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов;  

− распределять слова на тематические группы; 

− употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

− различать прямое и переносное значение слов; 

− отличать омонимы от многозначных слов; 

− подбирать синонимы и антонимы; 

− выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное 

слово; 

− находить в тексте выразительные приемы, основанные на 

употреблении слова в переносном значении; 

− владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого 

этикета; 

− использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и 

как средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

− различать части речи; 

− правильно указывать морфологические признаки; 

− уметь изменять части речи;  
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орфография: 

− находить орфограммы в морфемах; 

− группировать слова по видам орфограмм; 

− владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

− устно объяснять выбор написания и использовать на письме 

специальные графические обозначения;  

− самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

− выделять словосочетания в предложении; 

− определять главное и зависимое слово;  

− составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 

− выделять основы предложений с двумя главными членами; 

− конструировать предложения по заданным типам грамматических 

основ;  

− характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;  

− правильно интонировать предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и 

вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать 

верную интонацию конца предложений;  

− составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

− опознавать предложения, осложненные однородными членами, 

обращениями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать 

предложения с прямой речью;  

− владеть правильным способом действия при применении изученных 

правил пунктуации; 

− устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, 

изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме 

специальные графические обозначения;  

− самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное 

правило. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной 

школе: 

− способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную; 

− владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый 

планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять 

собственный текст), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 
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− способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

− готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

 

2.2. Система оценки знаний обучающихся (промежуточная 

аттестация) 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

а)  дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

б)  объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

в)  единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым 

является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования 

обучающихся с умственной отсталостью, представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, 

оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 
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комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») 

могут быть оценены исключительно качественно. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету 

«Русский язык» в 6 классе проводится на основании выявленных у 

обучающихся умений в доступной форме по овладению планируемыми 

личностными и предметными результатами освоения АООП УО. 

Процедура промежуточной аттестации обучающихся проводится 

учителем класса в режиме текущего занятия. В групповом виде работы – 

учитель контролирует самостоятельность обучающихся при выполнении 

каждого задания, при необходимости оказывает помощь, показывая образец 

действия, или совместными действиями. В индивидуальном виде работы – 

учитель при необходимости помогает выполнять предметно-практическое 

действие. 

Критерии: 

2 балла – 8 орфографических, 8 пунктуационных, 6 логопедических и 

более ошибок; 

3 балла – 6 орфографических, 4 пунктуационных, 4 логопедических 

ошибок; 

4 балла – 2 орфографических, 2 пунктуационных, 3 логопедических 

ошибок; 

5 баллов – 1 негрубая орфографическая, 1 негрубая пунктуационная, 1 

логопедическая ошибок. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить 

промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) организация 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

Предмет Класс Вид контроля 

 

Форма 

контроля 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Русский 

язык 
6 

Текущая 

аттестация 

Контрольная 

работа 
2 2 2 2 

Диктант 2 2 2 2 

Промежуточная 

аттестация 
  1  1 

 

2.3. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Содержание обучения имеет достаточные коррекционные возможности: 

− в развитии высших психических функций на предметном 

материале; 
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− в обучении связной устной и письменной речи; 

− в отработке навыков грамотного письма, составления и 

оформления деловых бумаг на основе практических упражнений. 

При подборе учебного материала используется разноуровневый подход 

к учебным возможностям обучающихся, мотивация учения данного 

предмета, способствующая наилучшей социальной реабилитации 

обучающихся. 

Программа по русскому языку в 6 классах имеет коммуникативную 

направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития 

речи учащихся как средства общения и как способа коррекции их 

мыслительной деятельности. 

Для решения этих взаимообусловленных задач строится 

содержательная часть программы. Особое внимание уделяется таким 

синтаксическим структурам, как предложение и текст, которые 

обеспечивают реализацию коммуникативной функции речи и возможность 

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. 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: 

«Русский язык», «Чтение». Коммуникативная направленность является 

основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных 

на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные 

парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. 

Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. 

Перенос слов. Алфавит. 

Морфология. 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов 

по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными 

гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 
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согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные 

и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. 

Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи. 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и 

значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 

существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов 

у существительных женского рода. Число имен существительных. Имена 

существительные, употребляемые только в единственном или 

множественном числе. Понятие о первом, втором и третьем склонениях имен 

существительных. Склонение имен существительных в единственном и 

множественном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. 

Правописание падежных окончаний имён существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, 

числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени 

существительного. Согласование имени прилагательного с существительным 

в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, 

прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание 

окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. Глаголы на -ся (-сь). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Неопределенная форма 

глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с -ться, -тся. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число 

местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, 

способ действия. Правописание наречий. 
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Синтаксис. 

Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки 

препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены 

предложения. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь 

предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных 

местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической замены 

и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном пред-

ложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания 

при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с 

сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с 

однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с 

союзами что, чтобы, потому что, который. 

Развитие речи, работа с текстом. 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор 

заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, 

деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный 

стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным 

словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение 

по коллективно составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным 

наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо. 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. 

Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, 

автобиография, анкета, доверенность, расписка и др. Письмо с элементами 

творческой деятельности. 

 

2.4. Программа формирования БУД средствами учебного 

предмета «Русский язык» 
 

Личностные учебные действия: осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного коллектива, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями; способствовать развитию интереса к письму, 

формированию мотивационной основы учебной деятельности. Гордиться 
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школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам 

их деятельности; понимать личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе. Проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей.       

Коммуникативные учебные действия: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою 

позицию; дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учётом специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый – незнакомый и т.п.); использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач.  Формировать 

вербальные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); формировать невербальные способы коммуникации – 

посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

формировать умение работать в парах и малых группах. Использовать разные 

источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные учебные действия: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на 

основе разных видов инструкций для решения практических и   учебных 

задач; осуществлять взаимный контроль и совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

нею свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: дифференцированно 

воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; использовать логическое действие (сравнение. Анализ, синтез, 

обобщение. Классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном, вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности(природных, социальных, культурных и т.д.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; использовать в жизни и деятельности 
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некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

2.5. Метапредметные связи учебного предмета  

 

Предметная область «Язык и речевая практика», цель которой - 

овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. Развитие способности к словесному самовыражению на 

уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка. 

Межпредметные связи: 

Математика. Название чисел в пределах 500. Поиск нужной страницы 

в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. 

Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений 

природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык», как один из наиболее важных для 

развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью, включен в обязательную часть учебного плана 

образовательной организации. Согласно учебному плану на изучение 

учебного предмета «Русский язык» выделяется в 6-м классе – 136 часов (4 

часа в неделю, 34 учебные недели). Срок реализации данной рабочей 

программы – 1 год. 

В случае сложной эпидемиологической ситуации в стране, в 

Ставропольском крае и невозможности получать образовательные услуги в 

традиционной форме будет осуществлён переход в формат дистанционного 

обучения. Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020). (Статья 16. Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий).  

Основной целью дистанционного обучения школьников является: 

предоставление учащимся школы доступа к качественному образованию, 

посредством почты, факса, телефонной связи, учебных телевизионных 

программ, учебных материалов на дисках, использования ресурсов 

Интернета, цифровых образовательных ресурсов. В случае перехода на 

дистанционный формат обучения планируется выдать весь материал в 

соответствии с расписанием путем уплотнения тем, схожих по содержанию. 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1.  Система реализации условий программы 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение   

АООП для 

обучающихся с УО 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 1) 

 

Учебники 

 

Методический материал 

 

Дидактический 

материал 

 

Дополнительная 

литература 

 Русский язык, 6 

класс. Якубовская Э. 

В., Галунчикова Н. 

Г.  Учебник для 

специализированных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. Москва 

«Просвещение» 

2017. 

 

1. «Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений 8 вида. 5 - 9 классы. 

Сборник 1». Москва. Владос. 

2023. 

2. Аксенова А.К.«Методика 

обучения русскому языку в 

коррекционной школе». Москва. 

Владос. 2018. 

3. Ефименкова Л.Н., Коррекция 

устной и письменной речи 

обучающихся начальных 

классов: пособие для логопедов. - 

М.: Гуманитарное издание центр 

ВЛАДОС, 2016.  

4. Зикеев А.Г. «Практическая 

грамматика на уроках русского 

языка. 1-4 части». Москва. 

Коррекционные 

упражнения, 

физминутки, 

речевые 

разминки, 

игровые 

упражнения, 

наглядные 

пособия, 

рисунки, 

игрушки, 

плакаты. 

1. Якубовская Э. 

В. Русский язык. 

Методические 

рекомендации. 5–9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. 

программы / Э. В. 

Якубовская. – М.: 

Просвещение, 

2020. 

2. Баряева Л.Б., 

Зарин А. 

Обучение 

сюжетно-ролевой 
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Владос, 2018. 

5. Прокопенко М.Е., Русский 

язык и Литература. 5-7 классы: 

речевые разминки, зрительные 

диктанты, игровые 

упражнения/авт.-

сост.М.Е.Прокопенко. 

Волгоград:Учитель, 2019. 

6. Кудрявцева Е.Я.  Диктанты по 

русскому языку для специальной 

(коррекционной) школы YIII 

вида: 5-7 классы. - М.: ВЛАДОС, 

2023г.  

7. Павликовская Н.И. Мастер-

класс учителя русского языка: 5-

6 классы (для общеобра-

зовательных учреждений). - М.: 

Изд-во Глобус, 2019. 

игре детей с 

проблемами 

интеллектуального 

развития. – С-Пб.: 

Союз, 2021. 

3. Белякова И.В. 

Запоминание 

стихотворных 

текстов умственно 

отсталыми 

школьниками // 

Роль обучения в 

развитии психики 

детей-

олигофренов / Под 

ред. В.Г. 

Петровой. – М., 

2018. 
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3.2. Тематическое планирование по предмету «Русский язык» с 

использованием ЦОР и ЭОР 

 

№ Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Электронные образовательные 

ресурсы (виды) 

1.  Повторение 8 Презентация, интерактивные уроки, 

звукозаписи www.school-

collection.edu.ru 

2.  Звуки и буквы 9 звукозаписи, различные символьные 

объекты и деловая графика, текстовые 

бумаги, фото, видеофрагменты 

3.  Слово 27 www.school-

collection.edu.ru, www.fcior.edu.ru. 

4.  Части речи 73 Презентация, интерактивные уроки 

5.  Предложение 12 Презентация, интерактивные уроки 

6.  Повторение 

пройденного 

7 Звукозаписи 

 Итого: 136  

 

 


