
АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Пояснительная записка по русскому языку для 7 «Г» класса (ОВЗ). 

 

Рабочая программа для обучающихся, имеющих  задержку психического развития, составлена на основании следующих 

нормативно-правовых  документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Основной  образовательной программой МОУ средней школы № 68 г Ярославля. 

3. Примерной рабочей программой. Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. 

В. В. Львов, Г.А. Богданова .- 3-е изд., стереотипное., - М.: Дрофа. 2014 г. 

Основные цели обучения русскому языку: 

-воспитание сознательного отношения к языку как средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к языку; 

-развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих умением владеть русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; обогащение словарного запаса; 

-освоение знаний об основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике 

 

Задачи обучения: 

-приобретение знаний о языке, его устройстве, развитии; 

-совершенствование умений и навыков письменной речи; 

-овладение основными нормами русского литературного языка; умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения. 

 

Наряду с общеобразовательными целями и задачами необходимо поставить и коррекционные цели и задачи: 

Цели: 



Коррекционно-образовательная: создание условий для оптимального уровня овладения обучающимися учебной 

программы по письму и развитию речи в соответствии с их способностями и возможностями. 

Коррекционно-развивающая: создание условий для развития коммуникативных способностей обучающихся с 

проблемами в развитии. 

Коррекционно-воспитательная. создание условий, направленных на развитие интереса к изучению предмета, 

сохранению жизни и здоровья воспитанников. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1. Обеспечивать воспитанников достаточным уровнем знаний через планомерное выполнение реализацию разделов 

учебной программы с учетом еѐ линейно-концентрированной направленности и реализацию требований коррекционно-

развивающего обучения. 

2. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в обучении Обучающихся  с проблемами через 

систематическое изучение их особенностей и расширение учебно-методической и учебно-дидактической базы 

предметного кабинета. 

3. Контролировать уровень усвоения учебной программы обучающихся через текущую  проверку знаний, проведение 

проверочных, контрольных и диагностических работ. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Работать над развитием коммуникативных функций речи через обогащение, 

активизацию словарного запаса воспитанников, развитие способности грамотно оформлять  устную и письменную речь. 

2. Работать над формированием познавательных способностей обучающихся через развитие психологических функций. 

3. Развивать деятельностно-коммуникативные способности обучающихся через организацию различных форм работы на 

уроке (индивидуальную, парную), видов деятельности (взаимопроверку, ролевую игру, ведение диалога на заданную 

тему). 

Коррекционно-воспитательные: 

1. Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках «ситуации успеха» для каждого обучающегося, вне 

зависимости от его способностей, осуществление различных форм поощрения, использование занимательного 

материала. 



2.Соблюдать здоровьесберегающие технологии через выполнение санитарно- гигиенических требований к кабинету, 

учебному процессу, использованию средств и приемов, направленных на исключение мышечного и зрительного 

переутомления. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся с задержкой психического развития, 

направлена на разносторонне развитие личности, способствует умственному развитию. В данной программе сохранены 

все разделы и темы, но для реализации программы меньше времени на уроке отведено на изучение теоретических основ 

предмета, за счет этого увеличено время на практическую работу по закреплению навыков орфографии и пунктуации 

ввиду того, что у детей низкая грамотность. На уроках будут использованы формы занятий и виды деятельности, 

развивающие творческие способности (сочинения, устное иллюстрирование), способствующие выработке 

орфографической зоркости (орфографическое проговаривание, графическое обозначение орфограмм), вырабатывающие 

навыки контроля и оценки своей деятельности. Рабочая программа предусматривает формирование у обучающегося 

таких важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Программа нацелена на развитие навыков каллиграфии, умения работать по письменной и 

словесной инструкции, алгоритму. Большое внимание уделено формированию навыков работы с различными видами 

лингвистических словарей. При изучении учебного материала необходимо создать специальные условия в системе 

коррекционно-развивающего обучения: конкретность указания действий и вариативных тренировочных упражнений, 

поэтапного обобщения, памяток-инструкций, опоры на наглядность, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Программой предусмотрены уроки развития речи в соответствии с особенностями изучаемой темы. Развитие речи 

учащихся осуществляется в направлениях: 

- ознакомление, овладение нормами русского литературного языка; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

- формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме; 

- формирование навыков выразительного чтения. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых специфических понятий, которые будут 

использоваться. 



Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном для обучающегося уровне. 

Ввиду психологических особенностей обучающихся, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие 

навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений 

и ориентации; развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического 

мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять 

сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение 

планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления 

доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности 

принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Учащиеся с задержкой психического развития должны освоить Федеральный компонент образовательного стандарта по 

его низшей границе, поэтому, основываясь на знаниях развития психических процессов у таких учащихся, есть 

необходимость разработки учебной программы. 

 

Общие  особенности  психического развития  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, познавательных интересов;  



- несформированность универсальных учебных действий или их предпосылок, организующих деятельность 

обучающихся по решению учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

- трудности в использовании символических, графических средств в процессе учебно-познавательной и учебно-

практической деятельности;  

- недостаточная сформированность произвольности поведения и деятельности;  

- низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, потребность в постоянной направляющей, 

стимулирующей, организующей помощи на разных этапах деятельности;  

- затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной деятельности;  

- повышенная истощаемость психических функций или инертность с психических процессов, трудности в 

переключаемости;  

- трудности в воспроизведении усвоенного материала;  

- низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной информации;  

- отставание в развитии словесно-логического мышления; 

С учетом обозначенных особенностей можно выделить три группы взаимосвязанных  задач коррекционной 

 работы  с  обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:  

- устранение причин трудностей в освоении основных образовательных программ общего образования, которые 

определяются особенности психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по отношению к психолого-педагогической работе 

с обучающимися с ceнсорными нарушениями);  

- восполнение пробелов предшествующего обучения.  

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет применения в процессе обучения 

системы методических приемов, способствующих оптимальному освоению обучающимися содержания основных 

образовательных программ общего образования. С учетом анализа научно-методической литературы, требования к 

уроку, который предполагает реализацию коррекционной направленности обучения, можно определить следующим 

образом:  

-четкое планирование коррекционных задач урока;  

- медленный темп урока с последующим его наращиванием;  

- использование в начале урока простых, доступных для выполнения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья заданий, что позволит создать положительную стимуляцию к обучению;  



- включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; задания, требующее максимального 

напряжения при выполнении целесообразно предъявлять обучающимся в первой половине урока;  

- снижение объема и скорости выполнения заданий;  

- предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении задания; помощь предлагается 

постепенно: от минимальной стимулирующей, к организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной 

эффективности названных видов помощи, обучающей;  

- преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, введение элементов решения 

проблемных ситуаций;  

- широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного восприятия, понимания и запоминания 

учебного материала;  

- использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности;  

- обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, алгоритмов, образцов выполнения 

заданий и других;  

- использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, важных положений, ключевых понятий;  

- соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока;  

- преимущественная опора на зрительный анализатор;  

- использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все задание выполняется совместно с 

педагогом, под его руководством;  

- организация работы в паре с «сильным» обучающимся;  

- требование  отсроченного воспроизведения: требуется  не импульсивный ответ обучающегося на вопрос, 

необходимо выдерживание паузы перед ответом;  

- требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос;  

- введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: предварительное проговаривание 

этапов предстоящей работы: «что я сделаю сначала», «что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция 

деятельности; требование словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания;  

- использование достаточного количества разнообразных упражнений для  усвоения и закрепления учебного материала;  

- переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте - разбивка условия на короткие фразы. 

Условия задачи целесообразно дробить на короткие смысловые отрезки, к каждому из которых необходимо задать 

вопрос и разобрать, что необходимо выполнить.  



Методы и формы обучения:  

- элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

- элементы развивающего обучения;  

- диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, упражнения, практикумы, 

работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ языкового материала, разного рода конструирование, 

работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, 

фронтальный опрос, грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, 

разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, выборочный, объяснительный, 

цифровой…), сочинение (по картине, по данному сюжету, миниатюра…), изложение (сжатое, подробное, выборочное), 

тест. 

В учебном плане школы на изучение предмета выделено 4 часа в неделю, что составляет 136 часов в год. 

Обучение русскому языку ведется с использованием учебника «Русский язык. Учебник 

для 7-го класса общеобразовательных учреждений»/ авторы. М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, 

Г.А. Богданова .- 3-е изд., стереотипное., - М.: Дрофа. 2016 г. Это учебное пособие выбрано с учетом особенностей 

памяти, мышления, восприятия детей ЗПР. Оно содержит в доступной форме изложенный теоретический материал, 

практические задание представленные в нем, имеют разноуровневый характер, что позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении. Учебник легок в использовании: словарные слова помещены в рамочки, что 

облегчает знакомство с ними; условные обозначения, принятые в учебном пособии, позволяют свободно 

ориентироваться в нем; репродукции картин, которыми снабжен учебник, хорошего качества, что, дает возможность 

осуществлять коррекцию зрительного восприятия при работе с ним. 

 

В параллели 7-х классов  был создан 1 класс, где обучаются дети с ОВЗ -это  7 «Г». 

 7 « Г» класс обучается по программе основного общего образования для детей с задержкой психического развития. 

 

 

 Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета в  7 «Г» классе. 

 



Обучающиеся по специально(коррекционной) программе VII вида Башта Кирилл, Бляйков Андрей,Ильин 

Денис, Мельников Михаил,Хасанов Николай, Цыганов Артем  с  свойственна повышенная работоспособность, 

устойчивость внимания. Отмечается удовлетворительная память, причем это касается всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь повышена прочность 

запоминания. Это распространяется на запоминание как наглядного, так и словесного материала. Обучающимся 

характерна высокая познавательная активность. Это проявляется  любознательностью. Они  готовы к решению 

познавательных задач, т.к. у них есть  особая сосредоточенность и собранность.  Положительное своеобразие 

обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в сформированности таких операций, как 

анализ, синтез, умение выделять существенные признаки и делать обобщения. Также характерно  для них умение 

организовать свою деятельность, присутствие самоконтроля. Они медленнее устают чем другие дети. Учебная 

мотивация выражена крайне  высоко и положительно. 

 

 

 

 

Обучающимся по специально(коррекционной) программе VII вида Желобкова Елизавета, Лепилова Карина, 

Сигов Юрий, Уткин Матвей, Хлебников Лев, Шевцов Александр свойственна пониженная работоспособность, 

неустойчивость внимания. Наблюдаются трудности с восприятием. Это говорит о недостаточности, ограниченности 

фрагментарности знаний. Отмечается недостаток памяти, причем это касается всех видов запоминания: непроизвольного 

и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь снижена прочность запоминания. Это 

распространяется на запоминание как наглядного, так и словесного материала. Обучающимся характерна низкая 

познавательная активность. Это проявляется недостаточной любознательностью. Они не готов к решению 

познавательных задач, т.к. нет особой сосредоточенности и собранности. Значительное отставание и своеобразие 

обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в несформированности таких операций, как 

анализ, синтез, неумение выделять существенные признаки и делать обобщения. Также характерно неумение 

организовать свою деятельность, отсутствие самоконтроля. Они быстро устаѐт, становятся пассивными. Учебная 

мотивация выражена крайне слабо. 

 

 



Личностными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств 

личности; 

- уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

- достаточный объем словарного запаса для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Предметные результаты: 

- представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; 

- опознавание и анализ основных единиц языка; 

- разбирать слова фонетически, по составу, морфологически, а предложения (с двумя главными членами) – 

синтаксически; 

- оставлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- разъяснять значение известных слов и правильно употреблять их; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

- находить в словах изученные орфограммы, находить орфографические ошибки и исправлять их. 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5-6 классе. 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.. 

- определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

- подробно и сжато пересказывать повествовательные тексты в том числе с элементами описания предметов, животных). 

- с помощью учителя составлять простой план исходного и собственного текста. 

- с помощью учителя писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а 

также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

Метапредметные результаты: 

- владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и 



письменные тексты разных типов; способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения. 

 

 

 

 

 
 


