
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» (ВАРИАНТ 1) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по «Русскому языку» разработана на основе «Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности (включая курсы коррекционно-развивающей области)» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

результатов. Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам внеурочной деятельности (включая курсы 

коррекционно-развивающей области) для 4 класса адресован обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – 

Комплект) и разработан на основании федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598, примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

В основу разработки и структурирования Комплекта заложены дифференцированный, возрастной и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к Комплекту обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Возрастной подход предусматривает учѐт и использование закономерностей развития личности (физиологических, психических, социальных), 

а также социально-психологических особенностей групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом. 

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) и 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 как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки Комплекта программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и 

прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

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 детей. 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 ребенка 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 детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 

прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей 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 ребенка: 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 ребенка в 

освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую 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 ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей 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 неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей 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 ребенка 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 детей 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 дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия. 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 детьми 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 качест    воспроизведения словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка 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 познавательной деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников 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 одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения ивоспитания 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 детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 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 школьников 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 коррекционноразвивающей 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 детей 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. 

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 учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений 

и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 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 учащиеся 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 школьников 

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 школьников 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 мотивированность 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 гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 

коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей  слегкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, 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 учащегося 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 ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с 

развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

 Постановление от 10.07.2015г. №26 об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Адаптированная программа НОО и Учебный план Междугорного филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ИН- вариант 1, легкая степень умственной отсталости). 

Настоящая программа составлена на 136 часов (4 часа в неделю) и в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и 

является программой базового уровня обучения. 

Для реализации программы используется учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Русский язык» 4 класс, в 2 частях. Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова, М., «Просвещение» 2021г. 

Цель: формирование коммуникативно-речевых умений, владение которыми поможет выпускникам максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе.  

Задачи: 
 овладение элементарными знаниями по грамматике для приобретения практических навыков устной и письменной речи; 
 формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 
 повышение уровня общего и речевого развития учащихся; 

 формирование познавательной деятельности школьников, способствовать коррекции мышления, их умственному и речевому развитию; 

 формирование фонетически правильного письма и письма по правилу; 
 подготовка школьников к жизни, к общению; 
 формирование у школьников навыков связной устной и письменной речи; 
 развитие мелкой моторики рук и их координирования; 
 совершенствование техники письма; 
 воспитание интереса к родному языку и его изучению, эстетического отношения к языку и речи. 



Обучение русскому языку имеет свою специфику: в отборе и содержании материала, структуре его размещения. Ведущим коррекционным 

принципом является развитие речи школьника. При отборе учебного материала учитываются разные возможности учащихся по усвоению знаний, 

умений практически их применять в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому программа предусматривает 

дифференцированный подход к учащимся, так же существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса на уроках русского 

языка является индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития 

обучающегося. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

      - развитие навыков каллиграфии;  

- развитие фонетико-фонематических представлений; 

-обогащение словаря; 

- формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

      - развитие высших психических функций;  

      - коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

      - развитие речи, владение техникой речи;  

      - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧ-СЯ. 

Реализация программы обеспечивает формирование базовых учебных действий у учащихся 4 класса с интеллектуальными нарушениями. 

Формирование базовых учебных действий у учащихся 4 класса с интеллектуальными нарушениями обеспечивает, с одной стороны, успешное 

начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне. 

Личностные учебные действия:  

- осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей. 

Регулятивные учебные действия:  
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

- учиться работать по предложенному учителем плану (с учѐтом индивидуальных возможностей). 

Познавательные учебные действия:  
- ориентироваться в учебнике; в словаре;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные учебные действия:  



- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

- выразительно читать и пересказывать текст;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, русский язык; 

2) овладение начальными навыками адаптации с использованием языковых средств; 

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни, языковыми средствами; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия на русском языке; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности на уроках 

русского языка; 

6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях на уроках русского 

языка; 

7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами русского 

языка; 

8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 



9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям на уроках русского языка. 

В рамках учебного предмета «Русский язык» формируются познавательные учебные действия, представленные комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют 

основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

• выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

• устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами; 

• читать; писать; выполнять арифметические действия; 

• наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и других носителях). 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения: 

- формировать навыки аккуратного письма с учетом индивидуальных требований; 

- определять план выполнения заданий на уроках письма под руководством учителя; 

- оформлять свои мысли в устной речи; 

- ссоставлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам, ставить знаки препинания в конце 

предложения; 

- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в 

слове); 

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

- писать под диктовку предложения и тексты. 



Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

являются основным критерием при принятии 

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

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 1). 

На уроках русского языка на уровне начального образования обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения. У обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу, сформируются 

определенные навыки устной и письменной речи в пределах их способностей и психического развития. По завершению освоения 

программы обучающиеся достигнут следующих результатов: 

Минимальный уровень: 

            -     различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по 

звонкости- глухости, твердости- мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 



Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв; 

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30- 35 слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и 

признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют успешность всего школьного 

обучения. 

Цель курса: создать разноуровневые, доступные условия для овладения обучающимися элементарными знаниями по грамматике. 

Задачи: 

-вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 

-учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, развивать у учащихся устную и письменную 

речь, 



-формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки; 

-воспитывать интерес к русскому языку. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

развитие зрительного и слухового, осмысленного восприятия и узнавания, сопоставления и сравнения; 

развитие пространственной ориентации, 

развитие основных мыслительных операций: точность и прочность и полноту запоминания и воспроизведения информации, 

умение обобщать и анализировать; 

коррекция речи: умение последовательно выражать свои мысли, самостоятельно применять правила построения устной и 

письменной речи 

коррекция фонематического слуха, 

коррекция нарушений эмоционально — личностной сферы, обогащение активного и пассивного словаря, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Специфика программы 

Отличительной особенностью рабочей программы является коррекционная и практическая направленность, индивидуализация 

обучения. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями 

овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 

функций. 

Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся, отстающие от одноклассников в усвоении знаний, должны 

участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (повторять ответы на вопросы, объяснения за учителем или сильным учеником 

по наводящим вопросам, пересказывать по упрощенному плану и т.д.). Для самостоятельного выполнения этим учащимся предлагаются 

облегчѐнные варианты заданий. 

Усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания осуществляется в процессе обучения одновременно. 

Программа по грамматике и правописанию включает следующие разделы: повторение; звуки и буквы; слово; предложение; связная 



речь; письмо и чистописание. 

Фонетико-фонематические нарушения учащихся затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого особое 

внимание в 4 классе уделяется звукобуквенному анализу, который является основой формирования фонетически правильного письма и 

письма по правилу. 

В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные разряды слов – названия предметов, действий, признаков, 

родственные слова. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обозначение и активизацию словаря 

учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки учащихся к самостоятельной жизни, к общению. Постепенно в процессе 

упражнений у учащихся формируются навыки построения разной степени распространѐнности простого предложения. Одновременно идѐт 

закрепление орфографических и пунктуационных навыков. 

На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т.к. возможности школьников 

излагать свои мысли в письменной форме, весьма ограничены. В связи с этим ведѐтся постоянная работа над развитием их фонематического 

слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и 

письменному высказыванию. 

В 4 классе проводятся подготовительные упражнения – ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 

работа с деформированным текстом и др. 

Графические навыки у учащихся совершенствуются к 4-му классу. Трудности формирования графических навыков у учащихся часто 

бывают связаны с недостатком развития движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Эта работа заключается в закреплении 

написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок в списывании с 

рукописного и печатного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 
Разделы Краткое содержание раздела 

Повторение 

(предложение) 

Вы деление предложения из текста по заданию учителя. Определение, о ком или о чем говорится в предложении. Работа с 

незаконченным предложением.  

Работа с деформированным предложением (слова даны в исходной форме). Самостоятельное составление предложений на основе 

картинок, темы, собственного опыта. Графическая схема составленных предложений. Сравнение оформления предложения в 



схеме и записи. Составление диалога из данных реплик. Чтение диалога с соответствующей интонацией. Определение 

количества предложений в диалоге.  

Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к словам.   

Звуки и 

буквы. 

Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные и безударные гласные.  Наблюдение за соответствием звука и буквы под ударением 

и несоответствием в безударном положении. Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. Проверка 

безударной гласной изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной по опорной таблице.  

Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных на письме. Буква ь на 

конце и в середине слова. Объяснение написания орфограммы с опорой на таблицу. Перенос слов с ь. 

Разделительный ь перед гласными и, е, ѐ, ю, я. Упражнения в умении слышать, правильно произносить и записывать слова с 

разделительным ь. Правильный перенос таких слов.  

Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в сильной позиции. Звонкие и глухие согласные на 

конце слова. Их проверка. Объяснение орфограммы с опорой на таблицу. 

Написание сочетаний жи– ши, ча – ща, чу – щу.  Объяснение орфограммы с опорой на таблицу. 

Слово. Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к словам в предложении. 

Составление словосочетаний по начальному слову и вопросу. 

Название признаков предмета. Определение признаков предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие? Названия признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета и др. 

Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. Отгадывание предмета по его признакам. Роль слова, 

обозначающего признак в описании предмета. Выделение из предложения слов по вопросам. 

Образование слов одной категории от другой по вопросу или по образцу. 

Подбор слов, противоположных по значению. 

Распространение предложений словами различных категорий. 

Имена собственные. Большая буква в именах людей и кличках животных, в названиях улиц, городов, сел, деревень и т.д. знание 

домашнего адреса. 

Предлог. Раздельное написание предлогов с другими словами. Предлоги до, за, про, без, около, перед. Упражнения в составлении 

словосочетаний с заданным словом и предлогом. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ним родственных слов. 

Словарь: аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, костюм, лягушка, магазин, метро, рассказ, родина, 

Россия, спасибо, трамвай, фамилия, человек, шѐл. 

Предложение. Деление текста на предложения. Соблюдение паузы и интонации конца при выделении каждого предложения. Оформление 

предложения на письме. Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в предложении, связь слов в 

предложении. Работа с деформированным предложением. Установление связи слов в предложении по вопросам. 

Предложения, различные по интонации: повествовательные, вопросительные и восклицательные. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная расстановка знаков препинания и точность 

интонирования реплик диалога при его чтении. 

Составление ответов на вопросы. Вариативность ответов на один вопрос. 



Структурно и содержательно программа для 4 класса составлена таким образом, что уровень сложности материала опирается на ранее 

полученные знания в 2 — 3 классах и рассчитана на 136 часов. 

Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок-игра, обобщающий урок, контрольный урок. 

Формы контроля: контрольный диктант, контрольное списывание. 

 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА. 

 

На реализацию программы по русскому языку в учебном плане предусмотрено 136 часов (4 часа в неделю). 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: коллективные, индивидуальные, групповые, фронтальные. 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ: личностно-ориентированное обучение, игровые, здоровьесберегающие, развивающие технологии, технологии 

разноуровневого и дифференцированного обучения, ИКТ. 

 

По учебно-календарному графику: 

 

Класс Учебный предмет Кол-во часов в 

неделю 

I четверть 

(ч) 

II четверть 

(ч) 

III четверть 

(ч) 

IV четверть 

(ч) 

Кол-во часов 

в год 

4 Русский язык 4 32 30 38 36 136 

 

Количество часов для проведения контрольных, проверочных, работ. 

Класс Учебный предмет Iчетверть 

(ч) 

IIчетверть 

(ч) 

III четверть 

(ч) 

IV четверть 

(ч) 

Кол-во часов в 

год 

4 Русский язык 4 4 5 4 17 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Общеклассные формы: урок 

Групповые формы:  

-групповая работа на уроке;  

-групповые творческие задания. 

Методы обучения:  

-словесные - рассказ, беседа;  



-наглядные – иллюстрации; 

-демонстрации как обычные, так и компьютерные; 

-самостоятельные письменные упражнения. 

Виды и формы контроля:  

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный. 

В процессе изучения предмета используются следующие формы текущего контроля: письменные самостоятельные работы. 

В процессе изучения предмета используются следующие формы промежуточного контроля: письменные контрольные и проверочные работы. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы,  

а также с определением основных видов деятельности, обучающихся на уроке 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Количеств

о часов, 

отводимых 

на 

освоение 
каждой 
темы 

Основные виды деятельности обучающихся на уроке 

1 Раздел: Предложение 8  
1.1 Повторение. 

Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

Составление 

предложений по 

предметной картинке. 

 

4 

 

 

4 

Составление предложений по сюжетной картинке. Составление предложений по предметной 

картинке. Сравнение предложений нераспространѐнных и распространѐнных. 

Распространение предложений с помощью предметных картинок, вопросов, схем. 

Нахождение и выделение в предложении названий предметов, действий, признаков. 

Работа с текстом, предложением, схемами. 

2 Раздел: Звуки и буквы 33  
2.1 Гласные и согласные 

звуки 
2 Выполнение упражнений, работа со звуками, лексическими единицами, текстом 

Расположение слов в алфавитном порядке; заучивание алфавита наизусть. 

Различение звонких и глухих согласных; соотнесение звучания и написания слова. 



2.2 Ударные и 

безударные 

гласные 

6 Выполнение упражнений, работа со звуками, лексическими единицами, текстом 

Определение ударного слога в двусложных и трѐхсложных словах; выделение гласных ударных и 

безударных. 

Различение количества слогов в слове по количеству гласных; деление слов на слоги; усвоение 

правила переноса части слова при письме. 

Написание слов с безударными гласными: различение ударных и безударных гласных; 

определение наличия орфограммы в слове; 

проверка написания путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу 

родственных слов (водá — вóдный). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: пользование словарем, данным в 

учебнике. 
2.3 Твѐрдые и мягкие 

согласные 
3 Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами 
2.4 Мягкий знак на конце и 

в середине слова 

4 Выполнение упражнений, работа со звуками, лексическими единицами 
Употребление ь на конце и в середине слова. 

2.5 Гласные после 
шипящих 

6 Выполнение упражнений, работа со звуками, лексическими единицами 

Написание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу: определение в словах и текстах наличия 

слов с данными орфограммами. 

Нахождение в словах и текстах наличия слов с данными орфограммами. 
 

2.
6 

Разделительный 
мягкий знак 

6 Выполнение упражнений, работа со звуками, лексическими единицами 

Усвоение правила о написании разделительного ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и. 

2.
7 

Парные звонкие и 

глухие 

согласные 

6 Выполнение упражнений, работа со звуками, лексическими единицами. 

Выполнение контрольного диктанта, контрольного списывания. 

Различение звонких и глухих согласных; соотнесение звучания и написания слова; 

объяснение случаев расхождения звучания и написания. 

Определение наличия орфограммы в слове; объяснение написания слова путѐм изменения формы 

слова и подбора (по образцу) родственных слов. 
3 Раздел: Слово 33  
3.
1 

Названия предметов 7 Выполнение упражнений, игровые упражнения Различение основных категорий слов

 (названия предметов, действий, качеств) в тексте по вопросам, 
правильное употребление их в связи друг с другом. 

3.
2 

Большая буква в 
словах 

8 Выполнение упражнений, работа с текстом 
Усвоение правила о написании с большой буквы названий рек, гор, морей. 

3.
3 

Названия признаков 6 Выполнение упражнений, игровые упражнения 

3.
4 

Названия действий 6 Выполнение упражнений, игровые упражнения 



3.
5 

Предлоги 6 Выполнение упражнений, работа с текстом. Выполнение контрольного диктанта, контрольного 

списывания. 

Усвоение правила о раздельном написании предлогов до, без, под, над, около, перед с другими 

словами. 

Отработка умения выбирать или подбирать нужный предлог для связи слов в словосочетании или 

предложении. 

Составление словосочетаний по заданному слову с предлогом. 
4 Раздел: 

Предложение 
23  

4.
1 

Порядок слов в 

предложении. 

8 Выполнение упражнений, работа с текстом 
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

4.
2 

Связь слов в 
предложении. 

10 Выполнение упражнений, работа с текстом Упражнения в составлении предложений; 

распространение предложений. 
4.
3 

Вопросительные, 
восклицательные 

5 Выполнение упражнений, работа с текстом. 
Классификация предложений по цели высказывания при сопоставлении повествовательных, 
восклицательных и вопросительных предложений. 

 предложения  Выполнение контрольного диктанта, контрольного списывания. 
5 Раздел Повторение 5 Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. Изложение под руководством учителя 

небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем вопросам. Восстановление несложного 

деформированного текста по вопросам. Описание несложных знакомых предметов и картин по 

коллективно составленному плану в виде вопросов. 

Выполнение контрольного диктанта, контрольного списывания. 

 Итого 136 часов (4 часа в неделю) 



6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Классная доска 

2. Магнитная доска. 

3. Касса букв. 

4. Касса слогов. 

5. Слоговые таблицы. 

6. Алфавит. 

 

Информационно-образовательные ресурсы. 

1. Дидактический демонстрационный материал. 

2. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания.  

3. Тематические мультимедийные презентации. 

4. Интернет – ресурсы. 

Учебно-методический комплекс. 

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. «Русский язык. 4 класс», учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы в 2 частях; М., «Просвещение», 2021 г. 

Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Читай, думай, пиши, 4 класс», Рабочая тетрадь по русскому языку, Часть 1, 2. М., 

«Просвещение», 2019г. 

Якубовская Э.В. Русский язык. Методические рекомендации. 2-4 классы (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

 

Перечень рекомендуемой литературы.  

1. Аксенова, А.К. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы / А.К. Аксенова, Э.В. 

Якубовская. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Аксенова, А.К. Учебник по русскому языку для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений / А.К. Аксенова, 

Н.Г. Галунчикова. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Аксѐнова А.К. «Методика обучения русскому языку в школе», М. «Просвещение», 2000. 

4. Аксѐнова  А. К., Якубовская Э. В. «Дидактические игры» (на уроках р/яз. в 1-4 классах вспомогательной школы), Москва, «Просвещение», 

1991. 



5. Волина В.В. Занимательное азбуквоведение. - М.: Просвещение», 1991. 

6. Воронкова В.В.  «Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной школы». Москва, Просвещение, 1988.  

7. Игры в логопедической работе с детьми. (под ред. В. И. Селиверстова), Москва, «Просвещение», 1987. 

8. Кульневич Т.П. Нетрадиционные уроки в начальной школе. – Волгоград: Учитель, 2002. 

9. «Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы» – под ред. В.Г. Петровой, Москва «Просвещение», 1982. 

10. Пожиленко Е. А. «Волшебный мир звуков и слов» (пособие для логопедов), Москва, «Владос», 1999. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

для участников образовательного процесса, в том числе для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Электронные образовательные ресурсы 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

 

 

 


