
 

 

 



Рабочая программа для обучающихся 7 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями развития) 

 

(вариант 1) по русскому языку и чтению 

Пояснительная записка 

I. Общие положения 1. Федеральная адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФАООП УО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее Приказ Минпросвещения России 

от 24.11.2022 N 1026 "Об утверждении федеральной адаптированной 

основной общеобразовательной программы) Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. N 1599 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35850). В соответствии с 

ФАООП УО образовательные организации самостоятельно разрабатывают и 

утверждают адаптированную основную общеобразовательную программу. 2. 

Содержание ФАООП УО представлено учебно-методической документацией 

(федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, 

федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, 

федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей 

единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Пункт 10.1 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2022, N 39, ст. 6541). 3. В 

соответствии с ФАООП УО образовательные организации могут 

разрабатывать следующие адаптированные основные общеобразовательные 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее соответственно - обучающихся с 

УО, АООП): АООП образования обучающихся с УО  адаптируется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 



4. В основу разработки ФАООП УО заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Дифференцированный подход предполагает учет 

их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение Приказ 

Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1026 "Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы  

как процесс организации познавательной и предметнопрактической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования».  

 1. Изучения предмета в 7 классе: 

Воспитывать любовь к родному языку, сознательное отношение к нему 

как духовной ценности и средству общения;  повышать способность 

передавать устную и письменную речь; формировать интерес к 

самовыражению через творческие работы; 

Овладеть речевой деятельностью в разных её видах; формировать 

орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения; овладеть 

навыками правильного письма, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание высказываний  в устной и письменной форме; 

обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных 

типов эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие личности. 

Принцип коррекционной направленности  обучения является ведущим. 

Поэтому особое внимание  обращено на коррекцию имеющихся у учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

  Содержание программы учитывает необходимость следования принципу 

практической направленности обучения. Это побуждает использовать в 

обучении тексты упражнений,  интересные и полезные для чтения, 

специальные уроки посвящены обучению работы с деловыми бумагами. 



Большое внимание на уроках русского языка уделяется межпредметной связи 

с уроками чтения. Это способствует: обогащению пассивного и активного 

словаря; умению объяснить значение некоторых  слов и выражений с 

помощью  толкового словаря; выразительному чтению отрывков из 

литературных  произведений; составлению и выразительному чтению 

диалогов. Формы организации образовательного  процесса: урок. Формы 

обучения: фронтальная, индивидуальная, работа в парах и группах, 

коллективная работа. Методы обучения: словесные, наглядные, 

практические. Приёмы обучения: осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода с учётом возрастных особенностей, уровнем 

развития, интеллектуальных возможностей. Технология обучения: игровые, 

здоровьесберегающие, информационно- коммуникационные, проблемно 

поисковые. Основными видами деятельности на уроке являются: анализ, 

обобщение, группировка, систематизация элементарного языкового 

материала; звукобуквенный анализ; овладение правописанием слов, 

предложений, текстов; работа с предложением, его построение, установление 

связи слов в предложении, нахождение главных и второстепенных членов 

предложения; списывание с письменного и печатного текста, письмо под 

диктовку; 

работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. 

          2. Общая характеристика учебного предмета. 

            Программа ориентирована на использование 

учебника  Э.В.Якубовская Н.Г.Галунчикова,  «Русский язык» и «Чтение»  7 

класс. М.: Просвещение, 2021 г. Данный учебник рекомендован 

Министерством образования и науки РФ. 

            Курс русского языка для 7 класса направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся 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. 

            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. 

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. Распространение предложений 

однородными членами. Составление предложений с однородными членами. 

Обращение и его место в предложении. Употребление обращения в диалоге. 



Сложные слова. Образование сложных слов. Правописание сложных слов. 

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала. В 7 классе школьникам прививаются навыки 

делового письма.  Обучение осуществляется  по двум направлениям: 

учащиеся получают  образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг 

(бланков, квитанций и др.);  в тоже время предусматривается формирование 

навыков чёткого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения 

своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, 

заявления, расписки).  Программа по русскому языку в 7 классе имеет 

коммуникативную направленность. В связи с этим на первый план 

выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и как 

способа коррекции их мыслительной деятельности. 

Для решения этих взаимообусловленных задач строится содержательная 

часть программы. Особое внимание уделяется таким синтаксическим 

структурам, как предложение и текст, которые обеспечивают реализацию  

коммуникативной функции речи и возможность развернуто выражать мысли, 

точнее понимать высказывания других людей. Коммуникативная 

направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач. 

Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение 

акцентов при обучении русскому языку детей с нарушением интеллекта. 

Работа над усвоением грамматических категорий и орфографических правил 

перестает быть самоцелью, она осуществляется в процессе формирования 

собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает  не 

столько запоминание  грамматической теории и орфографических  правил, 

сколько умение применять изученный грамматико-орфографических 

материал в устной и письменной форме речевой практики. 

3.     Программа по русскому языку в 7 классе включает следующие 

разделы:  

 1. Звуки и буквы. Текст. 

 2. Предложение. Текст. 

 3. Состав слова.  Текст. 

 4. Части речи. Текст. 

 5. Повторение. 

 6. Связная речь.  

         В области фонетики в 7 классе продолжается работа по 

звукобуквенному анализу. Раздел «Звуки и буквы. Текст» направлен на 

повторение материала. Большое внимание при этом уделяется 

фонетическому разбору. Дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и 

твердые, звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное произношение 

согласного и гласного в слоге) приобретает значение для практического 

усвоения смыслоразличительной функции этих звуков и слогов, для 



обработки четкости произносительных навыков, интонационной 

выразительности устного высказывания. В области морфологии, изучая 

раздел «Состав слова», учащиеся овладевают законами образования слов, 

подбирают однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием 

гласных и согласных в корне слова, а затем в приставках и суффиксах. 

Учащиеся группируют слова по различным грамматическим признакам: 

предметность, признак, действие. Внимание обучающихся обращается на 

слова с противоположным и близким значением, на лексемы, сходные по 

звучанию, но разные по значению (глиняный — глинистый, экскаватор — 

эскалатор), на составление и употребление слов с различным эмоционально-

оценочным оттенком (дом — домик, дом — домище), на использование 

слова в контексте художественного образа (солнышко смеется). Учащихся 

следует обучать точному выбору слов для выражения мысли, их применению 

в предложении и тексте. Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, 

включает работу по дифференциации грамматических и семантических 

признаков, что создает условия для предупреждения ошибок в смешении 

грамматических категорий, в их правильном использовании в речи, 

например, существительное и прилагательное со значением действия, их 

изменение и противопоставление глаголу в словосочетании и предложении 

(быстрый бег, беговая дорожка, бегать быстро). В программе большое место 

отводится работе со словосочетанием: составлению словосочетания 

различных форм (красивое платье, писать письмо, играть на гитаре, весело 

смеяться), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением 

(прямая дорога — прямой характер), поиску синонимичных пар (вишневый 

сок и сок из вишни), умению использовать словосочетания в качестве 

строительного материала целостной структуры предложения. Включение в 

программу данной языковой единицы обогащает и конкретизирует словарь 

учащихся, помогает лучше понять образные средства языка, способствует 

развитию творческого мышления. Коммуникативно-речевая направленность 

обучения русскому языку наиболее полно реализуется в разделе 

«Предложение». В 7 классе особое внимание следует уделить точному 

интонированию предложений, выделению в них логического центра. 

Учащиеся 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) 

семиклассники обучаются конструировать разнообразные тексты. Через все 

разделы программы проходит идея ознакомления учеников с некоторыми 

закономерностями построения монологического высказывания. Как 

показывает практика, без специального обучения учащиеся не могут 



овладеть связной речью, опираясь только на интуитивный уровень осознания 

этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в практической 

деятельности основные законы структурирования текста. У учащихся 7-х 

классов формируются следующие умения: - определять тему и главную 

мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком или о чем говорится 

в тексте (тема), что является главным о предмете темы (основная мысль); - 

выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном 

предложении текста; - выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему 

или основную мысль, из ряда предложенных учителем; - с помощью учителя 

или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты: исправлять 

нарушения в логике и последовательности высказывания; в неточном 

употреблении слов, в их неоправданном повторе, в нарушении границ 

предложений, в неверном использовании языковых средств связи., умение 

определять падежи у имен существительных, задавать вопрос, правильно 

определять окончания с помощью постановки вопроса. При изучении темы 

«Сложные слова» уметь складывать из 2-х простых слов, одно сложное (пыль 

сосать-пылесос); объяснять, что существует две соединительные гласные в 

написании сложных слов, уметь преобразовывать из сложных слов в 2 

простых.  Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, 

которые рекомендуется проводить один раз в месяц, выделены в 

самостоятельный раздел. Отработанный на уроках грамматики тип текста, 

его жанр служат основой для выбора видов работы на этих уроках. 

Приоритеты речевой деятельности над собственно языковой потребовали 

некоторых изменений в содержании грамматического и орфографического 

материала для большего приближения к речевой практике. С этой целью 

большое внимание уделяется значению языковых единиц, их правильному 

употреблению в речи. Программа обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний. В частности, проверка орфограмм подчиняется 

единому принципу: нахождение проверочных слов, где орфограмма 

находится в сильной позиции (безударные гласные под ударением, 

сомнительные согласные перед гласными). Большую роль в систематизации 

знаний и умений учащихся, в правильном решении орфографических задач 

приобретает работа по подбору групп однокоренных слов, наблюдению за 

единообразным написанием орфограмм во всех родственных словах. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения отдельных тем 

программы, а также в конце учебной четверти, полугодия, года. 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, 

обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, 



глагол), включены в содержание 6 и последующих классов с постепенным 

наращиванием сведений по каждой из названных тем. 

 З. Описание места учебного предмета в учебном плане. Программа согласно 

учебному плану рассчитана в 7 классе - на 4 часа  в неделю по русскому 

языку и 4 часа по чтению.   Звуки и буквы. Текст.  Предложение. Текст. 

Слово. Текст. Состав слова.  Части речи.  Предложение. Текст. 

4.     Личностные результаты.  Освоение обучающимися рабочей 

программы, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. У обучающихся будут 

сформированы: осознание русского языка как явления культуры русского 

народа, связи развития языка с развитием культуры общества; умения 

разрешать коммуникативные проблемы; понимать высказывания других 

людей;  положительная мотивация и познавательный интерес к изучению 

языка своего народа, своей страны; чувство сопричастности к сохранению 

богатства и самобытности русского языка адаптироваться в меняющейся 

жизненной обстановке. 

            Предметные результаты обучающиеся научатся: осознавать слово, 

предложение как главные средства языка; использовать правила обозначения 

гласных и согласных звуков на письме; использовать знание 

последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.);  соблюдать произносительные нормы 

в собственной речи (в объёме  представленного в учебнике материала); 

оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова 

при выражении своих мыслей и чувств; осознавать критерии объединения 

слов в группы по частям речи; осознавать роль изучения словосочетаний в 

курсе русского языка, их общность со словом в назначении – назвать 

предмет, явление; осознавать признаки и назначение предложения как 

коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, 

интонационная законченность, речевая задача); 

·         определять(уточнять) правописание слова по орфографическому 

словарю учебника. Предполагается, что к концу обучения в 6 классе 

учащиеся будут иметь: 

Минимальный уровень:-списывать текст целыми словами, структурно 

сложные слова; писать под диктовку текст, с предварительным разбором 

изученных орфограмм; -участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

подбирать однокоренные слова с помощью учителя и без него; проверять 

безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы 

слова (с помощью учителя и без него); учиться пользоваться школьным 

орфографическим словарем под руководством учителя. 

 Достаточный уровень:- списывать текст целыми словами и 

словосочетаниями, структурно сложные слова — по слогам и целиком; 

писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

(55 - 60 слов); участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной 



мысли; коллективно составлять текст и записывать его под руководством 

учителя (до 55 слов); -подбирать однокоренные слова, разбирать слова по 

составу с помощью учителя и без него; различать части речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам, с опорой на 

таблицу; находить решение орфографической задачи (с помощью учителя); 

пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством 

учителя. 

 

Изучение предмета «Русский язык» в 7 классе направлено на 

формирование следующих базовых учебных  действий. Личностные учебные 

действия активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

осуществлять действия самоконтроля за свои поступки в школе, в обществе, 

в природе; уважительно и бережно относиться к труду работников школы, 

школьному имуществу; проявлять самостоятельность при выполнении 

заданий; оказывать помощь сверстникам и взрослым; гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; проявлять бережное отношение к культурно-историческому 

наследию родного края и страны. 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; использовать доступные источники и 

средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Регулятивные учебные действия принимать и 

сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно 

действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

осуществлять действия самоконтроля в процессе деятельности; адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

 Познавательные учебные действия -дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале при установлении аналогии между частями слова, частями речи, в 

работе с предложением; использовать в деятельности меж предметные 

знания для формирования грамматико-орфографических умений, для 

решения коммуникативно-речевых практических задач.  Обучающиеся 

научатся: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 



учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах); находить единицы 

языка: звуки, части слова; выделять ведущую мысль, заключённую в 

заголовке или отдельном предложении текста. 

5.       Содержание учебного предмета: 

«Звуки и буквы. Текст» Гласные и согласные. Их различение. Безударные 

гласные в словах. Сомнительные звонкие и глухие согласные в словах. 

Сомнительные гласные и согласные в словах. Текст. Части текста. Красная 

строка. Непроверяемые гласные и согласные в словах. 

 «Предложение. Текст» 

Деление текста на предложения. Выделение главных и второстепенных 

членов предложения. Нераспространенные и распространенные 

предложения. Текст. Расположение частей текста в соответствии с данным 

планом. Распространение предложений с помощью рисунков и вопросов. 

Однородные члены предложения. 

 «Состав слова. Текст» 

Корень и однокоренные слова. Окончание как изменяемая часть слова. 

Образование смысловой связи между словами с помощью окончания. 

Приставка как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от 

приставки. Суффикс как часть слова. Разбор слов по составу. Правописание 

безударных гласных в корне. Правописание звонких и глухих согласных в 

корне. Правописание приставок. 

 «Части речи. Текст» 

Существительное, прилагательное, глагол, местоимение. Их различие в 

предложении. Имя существительное. Род и число существительных. 

Правописание имен собственных. Склонение имен существительных. 

Изменение существительных по падежам. Имя прилагательное. Изменение 

прилагательных по родам и числам. Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода. Глагол. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов 

по числам. Местоимение. Значение личных местоимений в речи. 3 лица 

местоимений.  

 «Предложение. Текст» 

Однородные члены предложения. Обращение. 

 «Повторение» 

Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне и приставке. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

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

других грамматических тем. 

 Связная речь 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами 

творчества проводятся 1-2 раза в месяц по выбору учителя. Тренировочные 



упражнения в деловом письме используются и на других уроках русского 

языка. 

 Упражнения в связной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала: заполнение дневника учащимися; работа с деформированным 

текстом; распространение текста путем включения в него прилагательных; 

изложение  рассказа по коллективно составленному плану;  составление 

рассказа по коллективно составленному плану; составление рассказа по 

картине и данному началу с включением в рассказ имен прилагательных; 

 составление рассказа по опорным словам и данному плану; составление 

рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «На 

реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.); сочинение по коллективно 

составленному плану на материале личных наблюдений; деловое письмо: 

письмо товарищу, заметка в стенгазету, объявление. 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. На реализацию 

программы предусмотрено 170 часов за учебный год по русскому языку и 

136 часов за учебный год по чтению. 

СЛОВАРЬ: Антракт, бассейн. велосипед, география, естествознание, 

кабинет, километр, лекарство, мастер, мороженое, насекомое, недавно, 

портрет, порядочный, почтальон, приветливый, рецепт, сантиметр, 

спектакль, стадион, станок, театр, температура, тренер, тренировка. 

           Формируемые БУД: 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 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: Обучающиеся 

научатся: адекватно воспринимать устную и письменную речь; соблюдать в 

процессе коммуникации и повседневной жизни основные правила устной и 

письменной речи и правил русского речевого этикета; понимать тему и 

основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

озаглавливать текст по основной мысли произведения; основной мысли 

произведения; воспроизводить содержание текста с опорой на 

план(составленный с помощью учителя); прогнозировать содержание текста 

по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана). 

Развитие жизненной компетенции: развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; овладение социально – 

бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни; овладение 

навыками коммуникации; осмысление своего социального окружения и 

освоению соответствующих возрасту системы ценностей и социальных 

ролей. 

 Содержание программы по русскому языку в 7 классе: 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к контролю и оценке знаний определены тремя уровнями в 

зависимости от учебных возможностей школьников: 

Первый уровень (базовый) предполагает реализацию требований к ученику 

в объеме программного материала; 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объема материала и его содержательного потенциала( с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных 

схем, опосредованных подсказок); 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он доступен ученикам с более 

выраженными или осложненными интеллектуальными  нарушениями. 

Основные требования к умениям учащихся 

 1-й уровень: 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: 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; оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под 

руководством учителя). 

3 уровень: знать буквы, обозначать звуки буквами; списывать  с печатного и 

рукописного текстов  отдельные слова; записывать по памяти отдельные 

короткие слова (из 2-4 букв) и некоторые слова из словаря; участвовать в 

подборе слов к предметным картинкам; находить начало и конец 

предложения (большая буква в начале и точка в конце); участвовать в 

коллективном обсуждении содержания текста упражнений, подборе 

заголовка к тексту; записывать по памяти свое имя, фамилию и отчество, а 

также домашний адрес. 

 6. Календарно-тематическое планирование (прилагается) 

 7. Описание материально-технического обеспечения: 

 Демонстрационный материал (картинки, предметные картинки, таблицы) 

в соответствии с основными темами программы обучения, карточки для 

индивидуальной работы. 

Словари:  С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», 

А.И. Даль 

«Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка», словарь 

синонимов и   антонимов, фразеологический и   этимологический словари. 

Репродукции картин к сочинению. Телевизор. Мультимедийный проектор. 

Компьютер. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. Стол 

учительский с тумбой. Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. Настенные доски. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1..Э.В.Якубовская, М.И.Шишкова, И.М.Бгажнокова  Рабочие программы по 

учебным предметам ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями Вариант 1 5-9 классы  Москва «Просвещение» 2021г.   

2. Э.В.Якубовская  Н.Г.Галунчикова,  Русский язык 6 класс. М.: 

Просвещение, 2021 г. 

3. АксёноваА.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе. Учебник для ВУЗов. -М.: Владос, 2000г. 

4. Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся на уроках 

грамматики и правописания. -М.: Просвещение, 2004г.       



5. Кудрявцева 2.Е.Я. Диктанты по русскому языку для специальной 

(коррекционной) школы 8 вида. –М.: Владос, 2003 г 

6. В. Волина. Русский язык. Учимся играя. Занимательное азбуковедение. 

Весёлая грамматика.    

В гостях у слова. Екатеринбург, ТОО «Изд-во АРГО»,1996. 

7. Кобзарева Л.Г. Система упражнений по коррекции письма и чтения у 

детей с ОНР. /    

Практическое пособие для логопедов. – Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2003г. 

8. Словари по русскому языку: орфографический словарь, толковый 

словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари. 

9. Р.И. Лалаева  Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: 

Гуманитарное  издание  центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная 

педагогика). 

10. Л.Н. Ефименкова  Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов: 

пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 

2006.- 335с. 

(коррекционная педагогика). 

11. Дидактические игры на уроках русского языка А.К Аксёнова Э.В 

Якубовская 

12.«Логопед и Я: автоматизация шипящих  звуков» О.В. Епифанова/ 

Волгоград, 2006г. 

13.«Логопед и Я согласные и гласные –  похожие, но разные» О.В. 

Епифанова Волгоград, 2006г. 

14. Ресурсы интернета. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


