
 



Пояснительная  записка 

Нормативные  документы  для  составления  рабочей  программы: 
-Федеральный  закон  от  29.12.2012  года № 273-ФЗ (ред. от  27.06.2018 г.)  «Об  
образовании  в  Российской  Федерации»; 
-Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта, утверждённый  
Приказом  Минобразования  РФ  от  05.03.2004 года № 1089; 
-Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования  обучающихся  
с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) (утв. приказом  
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  19  декабря  2014 г. № 1599);-Федеральный  
перечень  учебников; 
-Учебный  план  образовательной  организации  ГБОУ  Республики  Марий  ЭЛ  
«Косолаповская  школа - интернат»  Мари – Турекского  района  2019 – 2020  учебный  
год. 
УМК: 
1.Галунчикова  Н.Г. Русский  язык. 9 класс: учеб. для  спец. (коррекц.) образоват. 
учреждений VIII вида/ Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 
2011. 
2.Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений VIII 
вида, 5 – 9 классы, под редакцией  В.В. Воронковой –  М.:  «ВЛАДОС», 2000 г. 

 
Общая  характеристика  предмета  «Русский  язык» 

       Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 
является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 
богатствам русской культуры и литературы. Владение родным языком, умение общаться, 
добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 
мира.  
       В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место:  в  действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 
влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией.  
       Рабочая  программа  направлена  на  разностороннее  развитие  личности  
обучающихся, способствующая  умственному  развитию, обеспечивающая  гражданское, 
нравственное, эстетическое  воспитание. Данная  рабочая  программа  содержит  
материал, помогающий  обучающимся  достичь  того  уровня  общеобразовательных  
знаний  и  умений, который  необходим  им  для  социальной  адаптации. 
       Основной  целью   курса  является  формирование  у  обучающихся  на  базе  
усвоения  ими  определённой  системы  знаний  о  языке, умении й и навыков  
полноценно,  грамотно  пользоваться  богатыми  ресурсами  родного  языка  в  своей  
речевой  практике. 
       Для  достижения  поставленной  цели  изучения русского  языка  необходимо решение 
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следующих  задач: 
-Дать  обучающимся  представление  о  роли  языка  в  жизни  обществе,  о  языке  как  
развивающемся  явлении,  о  месте  русского  языка  в  современном  мире,  о  его  
богатстве и выразительности. 
-Обеспечит  уровень  определённого  круга  знаний  из  области  фонетики, орфографии,  
лексики,  морфемики, морфологии, пунктуации., формировать  умение  применять  эти  
знания  на  практике. 
-Развивать  речь  обучающихся: обогащать  их  активный и пассивный  запас  слов. 
-Формировать  и  совершенствовать  умения и навыки  грамотного  и  свободного  
владения  устной  и письменной  речью  во  всех  основных  видах  речевой  деятельности. 
-Формировать  и  совершенствовать  орфографические  и пунктуационные  знания  и  
навыки. 
       Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 
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. 
       В 9 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся 
овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое 
внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 
       Изучение состава, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 
обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются 
навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и 
приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 
сравнительный анализ слов различных по произношении, сходных по правописанию 
(подбор гнезд родственных слов) и др. 
       Части речи изучаются в том объёме,который  необходим обучающимся для выработки 
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практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 
формирования навыков грамотного письма. 
       Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 
психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в 
программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе 
упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения 
разной степени распространения и сложного предложения. Одновременно закрепляются 
орфографические и пунктуационные навыки. 
       Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 
возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в 
письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над 
развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и 
уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и 
письменному высказыванию. Подготовительные упражнения – ответы на последовательно 
поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работы с деформированным 
текстом создают основу, позволяющую обучающимся 9 классов овладеть такими видами 
работ, как изложение и сочинение. 
       В 9 классе обучающимся продолжаются прививаться навыки делового письма. 
Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и 
упражняются в оформлении бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время 
предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно 
краткого изложения своих мыслей в письменной форме ( при составлении автобиографии, 
заявления, расписки и др.). 
 
Место предмета  в  учебном  плане: предметная  область – язык  и  речевая  практика 
 
Количество  часов  в  неделю по  учебному  плану: 4 
 
Общее  количество  часов  в  соответствии  с  программой:  135 ч в 9 «а»  классе  
                                                                                                             137 ч  в 9 «б»  классе 
Программа ,  по  которой  работает  учитель:по программе по письму и развитию речи 
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5 – 9 классы, 
под редакцией  В.В. Воронковой –  М.:  «ВЛАДОС», 2000 г. 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
       Освоение обучающимися программы по русскому языку предполагает достижение 
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 умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. 
       Личностные результаты освоения русского языка как учебного предмета включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
       К личностным результатам освоения программы по русскому языку    относятся: 
1)  формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно  
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необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6)  проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 
7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
8) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 
Предметные результаты освоения русского языка в 9 классе 

      АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства учащихся 
класса. 
Минимальный уровень: 
-знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 
-разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 
-образование слов с новым значением с опорой на образец; 
-представления о грамматических разрядах слов;  
-различение изученных частей речи по вопросу и значению; 
-использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 
текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 
-составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 
-установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 
-нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 
помощью учителя); 
-нахождение в тексте однородных членов предложения; 
-различение предложений, разных по интонации; 
-нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 
учителя); 
-участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскры-
тия его темы и основной мысли; 
-выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 
-оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
-письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 
повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного 
обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 
-составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 
характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 
опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 
языкового оформления. 
Достаточный уровень: 
-знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  
-разбор слова по составу с использованием опорных схем;  
-образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 
использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 
-дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 
признакам;  
-определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 
прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;  
-нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под  
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руководством учителя); 
-пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 
-составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 
словам, на предложенную тему и т. д.; 
-установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 
(не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 
-нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 
схем; 
-составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 
-составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  
-различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 
-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 
-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 
помощью учителя); 
-выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 
мысли текста; 
-оформление всех видов изученных деловых бумаг; 
-письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 
рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 
-письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 
коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 
необходимых языковых средств (55-60 слов). 
 

 
Базовые учебные действия 

      Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 
 обучающимися с умственной отсталостью. БУД обеспечивают становление учебной 
деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: 
познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

 
Личностные учебные  действия: 

       Личностные  учебные  действия  представлены  следующими  умениями:  
-понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования;  
-уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  
-стремление к речевому самосовершенствованию ;усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Коммуникативные учебные действия: 
       Коммуникативные учебные действия включают:  
-взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 
выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 
-овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
-умение выступать перед аудиторией сверстников; 
-участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 
аргументации; 
-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения  
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(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); 
-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 
-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: 
       Регулятивные учебные действия представлены умениями:  
-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
-учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 
-учиться планировать учебную деятельность на уроке; 
-высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 
продуктивных заданий в учебнике); 
-использовать  при выполнении заданий различные средства: дополнительную 
литературу, исторические источники; с  помощью учителя давать самооценку своей 
деятельности; 
-способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме. 

Познавательные учебные действия: 
        Познавательные  учебные  действия  включают:      
-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
-самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала, отбирать необходимые  источники информации среди 
предложенных учителем словарей, справочников, электронных пособий; 
-сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах: 
текст, таблица, схема; 
-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (чтения и развития речи). 
 

Содержание  учебного  предмета  «Русский  язык» 
    Содержание  учебного  предмета  построено  с  учётом  особенностей  познавательной  
деятельности  обучающихся. Концентрическое  расположение  материала,  когда  одна  и  
та  же  тема  изучается  в  течение  нескольких  лет,  создаёт  условия  для  постепенного  
наращивания  сведений  по  теме, для  постоянного  повторения  пройденного  и  
отработки  необходимых  умений. Программа  включает  следующие  разделы: 
«Повторение»,   «Звуки  и  буквы»,  «Слово», «Предложение», «Связная  речь», 
«Повторение». 

Повторение 
       Простое предложение. Простое  предложение  с  однородными  членами. Обращение. 
Сложное  предложение  с  союзами  и, а, но,  со  словами  который, когда, где, что, 
чтобы, потому  что. 
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Звуки  и  буквы 
       Звуки  гласные  и  согласные. Согласные  твёрдые  и  мягкие, звонкие  и  
глухие.Гласные  ударные  и   безударные. Обозначение  мягкости  согласных  буквой  ь. 
обозначение  звонких  и  глухих  согласных  на  письме. Буквы  е, ё, ю, я  в  начале  слова. 
Разделительный  ь  и  ъ  знаки. Количество  звуков  и  букв  в  слове. 

Слово  
Состав  слова. Разбор  слов  по  составу.  Единообразное  написание  ударных  
и  безударных  гласных  гласных, звонких  и  глухих  согласных  в  корнях  
слова.  Единообразное  написание  ряда  приставок  на  согласную  вне  
зависимости  от  произношения. 
       Правописание  приставок, меняющих  конечную  согласную,  в  
зависимости  от  произношения: без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас-). 
       Сложные  слова. Образование  сложных  слов  с  помощью  соединительных  
гласных  и  без  соединительных  гласных. Сложносокращённые  слова. 
Имя  существительное. Роль  существительного  в  речи. Основные  
грамматические  категории  имени  существительного.  Правописание  
падежных  окончаний  имён  существительных. Несклоняемые  имена  
существительные. 
Имя  прилагательное. Роль  прилагательного  в  речи. Согласование  имени  
прилагательного  с  именем  существительным. Правописание  падежных  окончаний  
имён  прилагательных. 
Личные  местоимения. Роль  личных  местоимений  в  речи. Правописание  личных  
местоимений. 
Глагол. Роль  глагола  в  речи. Неопределённая  форма  глагола.  Спряжение  глаголов.  
Правописание  личных  окончаний  глаголов  I  и  II  спряжения,  глаголов  с  -ться,  -тся. 
       Изменение глаголов  в  прошедшем  времени  по  родам  и  числам. 
       Повелительная  форма  глагола.  Правописание  глаголов  повелительной  формы  
единственного   и  множественного  числа. 
       Частица  не  с  глаголами. 
Имя  числительное. Понятие  об  имени  числительном.  Числительные  количественные  
и  порядковые. 
       Правописание  числительных  от  5  до  20, 30; от  50  до  80  и от  500  до  900; 200, 
300, 400, 90. 
Наречие. Понятие  о  наречии.  Наречия, обозначающие  время,  место,  способ  действия. 
Правописание  наречий  с  о  и  а  на  конце. 
Части  речи. Существительное, глагол,  прилагательное, числительное, наречие, предлог.  
Употребление  в  речи. 

Предложение 
       Простое  предложение. Главные  и  второстепенные  члены  предложения, 
предложения  распространённые  и  нераспространённые,  с  однородными  членами, 
обращение. 
      Сложное  предложение.  Предложения  с  союзами  и, а, но  и  без  союзов, 
предложения  со  словами  который, когда, где, что, чтобы, потому  что. 
       Составление  простых  и  сложных  предложений.  Постановка  знаков  препинания  в  
предложениях. 
       Прямая  речь (после  слов  автора). Кавычки  при  прямой  речи  и  двоеточие  перед  
ней; большая  буква  в  прямой  речи. 

Связная  речь 
       Изложение. 
       Сочинение  творческого  характера,  с  привлечением  сведений  из  личных  
наблюдений, практической  деятельности,  прочитанных  книг. 
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Деловое  письмо: стандартные  деловые  бумаги,  связанные  с  поступлением  на  работу  
на  конкретное  предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение  пройденного  за  год 
       Правописание  безударных  гласных  в  корне, в  приставке  и  в  окончании  слова. 
       Простые  и  сложные  предложения. 
Словарь .  
Авиация, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, агрессия, агрессор, адвокат, 
администратор, архив, аэрофлот, бетон, библиография, биография, благодарность, 
благодаря (чему?), буржуазия, бухгалтер, бухгалтерия, былина, вентиляция, воззвание, 
восстание, гарнизон, гражданин, демократия, диагноз, досуг,  дубликат, единомышленник, 
ежемесячный, жандарм, жюри, забастовка, заведующий, заимообразно, за  счёт,  
иждивенец, избиратель, извержение,  издательство,  излишество, изящный,  иногородний,  
инфекция,  истязать,  исцелять,  капиталистический, катастрофа,   каторга,  квалификация,  
коллега,  коллективизация, колония,  комиссар,  комиссия,  компенсация, кооператив,  
ландшафт, легенда,  ликвидация,  ликование, малодушный, митинг,  монархия,  население,  
оборона,  обучение,  общежитие, объединённый, обычай,  обязанность,  окрестность,  
окружение,  организация,  оригинальный,  отчизна,  парламент, планета,  планетарий,  
правительство,  правонарушение,  прогрессивный,  пролетариат профессия,  равенство,  
расправа,  сберкасса,  свидетельство,  совершеннолетний,  сознательность.  
 

Количество  часов, отведённых  на  изучение  разделов и  тем в 9 «а»  классе 
№ 
п/п 

Тема  раздела Четверти Итого:  
I II III IV 

1. Повторение  8 ч    8 ч 
2. Звуки  и  буквы 6 ч    6 ч 
3. Состав  слова 12 ч    12 ч 
4. Имя  существительное 9 ч 3 ч   12 ч 
5. Имя  прилагательное  10 ч   10 ч 
6. Личные  местоимения  9 ч   9 ч 
7. Глагол  6 ч 16 ч  22 ч 
8. Наречие    8 ч  8 ч 
9.  Имя  числительное   8 ч  8 ч 
10. Части  речи   7 ч  7 ч 
11. Предложение    27 ч 27 ч 
12. Повторение    6 ч 6 ч 

 Итого: 35 ч 28 ч 39 ч 33 ч 135 ч 
 

Количество  часов, отведённых  на  изучение  разделов и  тем в 9 «б»  классе 
№ 
п/п 

Тема  раздела Четверти Итого:  
I II III IV 

1. Повторение  8 ч    8 ч 
2. Звуки  и  буквы 6 ч    6 ч 
3. Состав  слова 12 ч    12 ч 
4. Имя  существительное 10 ч 3 ч   13 ч 
5. Имя  прилагательное  10 ч   10 ч 
6. Личные  местоимения  9 ч   9 ч 
7. Глагол  6 ч 16 ч  22 ч 
8. Наречие    8 ч  8 ч 
9.  Имя  числительное   8 ч  8 ч 
10. Части  речи   8 ч  8 ч 
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11. Предложение   2 ч 25 ч 27 ч 
12. Повторение    6 ч 6 ч 

 Итого: 36 ч 28 ч 42 ч 31 ч 137 ч 
 

Критерии и нормы оценки ЗУН  обучающихся по  русскому  языку 
        При оценке   устных  ответов по русскому  языку   принимаются во внимание: 
-правильность  ответа  по  содержанию,  свидетельствующая  об  осознанности  усвоения  
изученного  материала; 
-полнота  ответа; 
-умение  практически  применять  свои  знания; 
-последовательность  изложения  и  речевое  оформление  ответа. 
Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 
помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 
необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям 
оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их 
с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 
предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 
допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 
примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 
Оценка  «2»  ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 
существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил, 
искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 
учителя. 
       При оценке   письменных   работ следует руководствоваться следующими нормами: 
Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 
Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 
Оценка «2» ставится за работу с 6-8 ошибками. 
        Контрольные работы состоят из контрольного диктанта и грамматического задания.  
Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение обучающимся 
требовалось: 35—40  мин.   Причем  за   указанное  время  обучающиеся  должны   не 
только выполнить работу, но и успеть ее проверить. 
Для грамматического задания используются задания на опознание орфограмм, 
определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование 
предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. 
В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна пунктуационная 
ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное 
правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на неизученные правила 
правописания также не учитываются. 
За одну ошибку в диктанте считается:  
а)  повторение ошибок в одном и том же. Если же подобная ошибка на это правило 
встречается в другом слове, она учитывается; 
б)  две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 
пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 
предложении. 
       Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма,  следует 
рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 
являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски,  
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перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 
структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 
приравниваются к одной орфографической ошибке.  
       При  грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 
Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 
понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 
допускает 1-2  исправления. 
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 
материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 
материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 
справляется с одним из заданий. 
Оценка «2»  ставится, если  ученик обнаруживает плохое знание  учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий. 
       В 9 классе для изложений и сочинений  рекомендуются тексты повествовательного 
характера, объемом 45-70  слов. Изложения пишут по готовому плану или составленному 
коллективно под руководством учителя. 
        При оценке изложений  учитывается правильность, полнота и последовательность 
передачи содержания. 
       При проверке изложений и сочинений выводится одна оценка. 
Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения. 
Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, последовательное изложение 
авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов, 
допускается 1-2 орфографические ошибки;  
Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского 
текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание 
основного смысла, с 1-2 ошибками в построении предложения, допускается 3-4 
орфографические ошибки; 
Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 
авторского текста (темы), с 3-4 ошибками в построении предложения, в употреблении 
слов, влияющих на понимание основного смысла, 5-6 орфографических ошибок. 
Оценка «2» ставится за значительное отступление от авторского текста, имеются более  
четырёх ошибок в построении предложений  и употреблении слов, более шести 
орфографических ошибок. 
Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе: 
100 %-85 %  правильно выполненных заданий - 5 баллов 
85%-65 %  правильно выполненных заданий - 4 балла 
65%-50 %  правильно выполненных заданий - 3 балла 
Менее 49 % - 2 балла 
Примерный объем письменных текстов: 
-в контрольных работах  – 65-70 слов. 
-в подробных изложениях – 45-70 слов. 
-в словарном диктанте – 20-25 слов. 
-объем творческих работ на уроке – 40-60 слов. 
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Описание  материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса. 
    Для  реализации  программного  содержания  используются  следующие  учебно-
методические  и  технические  средства  обучения: 

1.Демонстрационные  таблицы. 

2.Раздаточный  материал: опорные  таблицы, карточки,  словари,  предметные  картинки, 
схемы, иллюстративный  материал. 

3.Технические  средства  обучения: ноутбук. 

Учебно-методическое  обеспечение. 

1.А.К.Аксёнова. Методика  обучения  русскому  языку  в  специальной (коррекционной) 
школе: учеб.для студ. дефектол. фак. педвузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004 

2.А.К.Аксёнов, Н.Г.Галунчикова.  Развитие речи  учащихся  на  уроках  грамматики  и  
правописания  в  5-9  классах  специальных (коррекционных) образовательных   
учреждений  8  вида.- М., «Просвещение», 2002. 

3.В.В.Воронкова. Обучение и  воспитание детей  во  вспомогательной  школе: пособие  
для  учителей  и  студентов дефектолог.ф-тов. пед. ин-тов: - М.: Школа – Пресс,  1994. 

4.Е.Я.Кудрявцева. Диктанты  по  русскому  языку  для  специальной   (коррекционной)  
школы 8  вида. 5-7 кл.- М.,ВЛАДОС, 2003. 

5.Н.М.Барская. Л.А.Нисневич. Обучение  русскому  языку  в  5-9  классах  
вспомогательной  школы. – М., «Просвещение»,  1992. 

6.Обучение   русскому  языку  в  старших  классах  вспомогательной  школы: (Метод. 
рекомендации)/ МО  РФ. РИПКРО; Авт.-сост. Б.Б.Белявский,  Г.С.Купцова.- М., 1993 

7.Программы  специальных (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида: 
5-9 классы./ Под  ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011 

8.Русский  Язык: коррекционно – развивающие  задания  и  упражнения. 1-2 классы/ авт.-
сост.  Е.П.Плешакова. – Волгоград: Учитель, 2006 

9.Русский  Язык: коррекционно – развивающие  задания  и  упражнения. 1-2 классы/ авт.-
сост.  Е.П.Плешакова. – Волгоград: Учитель, 2007 
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