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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с: 

- Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении Федеральной 

Адаптированной Основной Общеобразовательной Программы обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 24 ноября 

2022 года № 1026; 

- Федеральной Адаптированной Основной Общеобразовательной 

Программой обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» от 30.08.2023 г.; 

ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) - 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014. № 1599,  

- Учебным планом ГБОУ Республики Марий Эл  «Казанская школа-

интернат» на текущий учебный год; 

- Рабочими программами по учебным предметам ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 1-4; 5-9 

классы» – М.: Просвещение, 2021г. Авторы: Э.В. Якубовская, М.И. 

Шишкова, И.М. Бгажнокова. 

 Ориентирована на Учебники для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы  

Программа по русскому языку направлена на развитие речи школьников, 

особенно её коммуникативной функции, всестороннее развитие личности, 

учитывает особенности познавательной деятельности.  

Программа предполагает реализацию дифференцированного и 

деятельностного подхода к обучению и воспитанию ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель предмета:  

-формирование у обучающихся коммуникативно-речевых умений, 

способствующее их адаптации в обществе;  

-формирование практически значимых орфографических и пунктуационных 

навыков. 

Задачи: 

1.Формирование у обучающихся первоначальных языковых обобщений и 

интереса к языку. 

2.Формирование представлений о связной письменной речи как о виде 

общения. 
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3.Формирование навыков грамотного и аккуратного письма с применением 

изученных орфографических единиц. 

4.Формирование нравственных, эстетических качеств личности. Обучение 

русскому языку в школе носит практическую и коррекционную 

направленность. Практическая и коррекционная направленность обучения 

языку обусловливает его специфику. Обучение ему носит элементарно –

практический и развивающий  характер. Все знания обучающихся, 

получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются 

практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

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. При обучении 

происходит также  развитие эмоционально-волевой сферы учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В образовании детей особое значение придается развитию их 

жизненных компетенций. Компонент жизненной компетенции 

рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже сейчас 

необходимыми обучающимся в обыденной жизни. В большей степени 

уделяется внимание развитию коммуникативной, языковой, 

культуроведческой, информационной компетенциям.  Формируемые  

жизненные компетенции обеспечивают развитие отношений с окружением в 

настоящем. 

В 1 классе программа состоит из двух разделов, соответствующих 

добукварному и букварному периодам После изложения программного 

материала в конце каждого класса обозначены требования к умениям 

обучающихся. Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут 

овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической 

деятельности (достаточный уровень), и умения, которые в силу объективных 

причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки 

зрения их практической значимости (минимальный уровень). В этой связи 

некоторые задания выполняются с помощью учителя, с опорой на различные 

виды наглядности. 

Программа адресована обучающимся 1 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

В младших классах обучающимся даются самые элементарные 

сведения по грамматике, способствующие выработке достаточно 

осмысленного отношения к элементам языка, приобретению  практических 

навыков устной и письменной речи, формированию  основных 

орфографических и пунктуационных навыков. Обучающиеся приобретают 
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ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса.  

На уроках развиваются умения анализировать, обобщать, группировать, 

систематизировать даже элементарный языковой материал, давать 

простейшие объяснения.  

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения языку 

обусловливает его специфику. Все знания, получаемые обучающимися в 

основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников 

обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, 

графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 

имеющихся психофизических функций. Элементарный курс русского языка 

направлен на коррекцию высших психических функций обучающихся с 

целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

В 1 классе овладение грамотой – первый этап школьного обучения детей, в 

течение которого у них формируются первоначальные навыки письма.  В 

добукварный период первоклассники пишут печатным шрифтом. При 

переходе на письменный шрифт учатся правильному начертанию букв и 

соединению их в слоги. Упражнения в написании слогов, слов, предложений 

опираются на звуко – буквенный или буквенный анализ, на обязательное 

проговаривание слов по слогам, на предварительную условно – графическую 

схему и на составление слогов и слов из букв разрезной азбуки. В процессе 

письма большое внимание уделяется пониманию смыслового содержания 

речевого материала, с которым работают обучающиеся. Обучение ведется с 

использованием разнообразных видов наглядности. 

Предмет имеет практическую направленность. Обучение русскому языку 

основано на выполнении различных практических упражнений, которые 

являются значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Звуки и буквы. Уже в 1 классе начинается работа по различению звуков и 

букв: гласные, согласные, звонкие и глухие.  

Слово. Различные разряды слов изучаются в процессе практических 

грамматических упражнений, которые обогащают словарь обучающихся 

названиями предметов, действий, признаков, родственными словами в 

контексте определенных тем (школьные принадлежности, инструменты, 

профессии, и др.). Словообразовательные упражнения способствуют 

развитию понимания обучающимися принципа русской орфографии – 

единообразного написания значимых частей слова. 

В каждом классе в конце этого раздела приводится список слов, написание 

которых необходимо запомнить. 

Особое место занимает место раздел «Предложение», поскольку оно является 

минимальной единицей коммуникативного уровня. Обучающиеся младших 

классов через систему практических упражнений знакомятся с некоторыми 
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признаками предложения: законченность мысли, связь слов в предложении, 

порядок слов. Выполняются упражнения в распространении и составлении 

предложений на основе действий, по картинкам, вопросу, графическому 

изображению. Раздел предполагает формирование знаний об интонационном 

разнообразии предложений и их пунктуационном оформлении. 

Письмо и чистописание. Цель: формирование навыка четкого и аккуратного 

письма. У обучающихся с нарушением интеллекта трудности формирования 

графических навыков связаны с нарушением мелкой моторики, поэтому на 

каждом уроке проводятся минутки чистописания. 

Связная письменная речь. Освоение элементарных приемов связной речи, 

являющихся составной частью общения осуществляется через систему 

речевых упражнений на основе практического знакомства с 

закономерностями построения текста. Проводимая работа создает 

предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной 

форме. Проводятся упражнения по восстановлению деформированного 

текста с опорой на серию картинок или на вопросы. Проводятся 

коллективные виды работ над рассказом: подбор заглавия к рассказу, 

составление по серии сюжетных картинок. 

Содержание раздела «Письмо и чистописание» включается в структуру 

каждого урока русского языка в течение всего учебного года, а раздел 

«Связная письменная речь» связывается с изучением всех разделов 

программы. 

3.Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане     

           В соответствии с Федеральным примерным базисным учебным планом 

и учебным планом образовательной организации учебный предмет «русский 

язык» изучается в 1 классе по 5 часов в неделю (     170    ч в год).   

В соответствии с этим реализуется «Рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык».  

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Русский язык» 

На уроках русского языка у обучающихся  формируются следующие 

ценностные ориентиры: 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 
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отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 

знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание 

своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 

идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но 

и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

5. Технологии, методы и формы обучения 

5.1. Технологии обучения: 

 коррекционно-развивающего обучения; 

 проблемного обучения; 

 групповые технологии и коллективное творческое дело; 

 игровые педагогические технологии; 

 проектного метода обучения; 

 технология модульного обучения. 

5.2. Методы обучения: 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

 наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

 практические – выполнение упражнений, работа с карточками, 

перфокартами, тестами; 

 самостоятельная работа; 

 устная работа, письменные работы (картинные диктанты, диктанты и 

т.д.). 

5.3. Формы обучения: фронтальное и индивидуальное обучение. 

5.4. Приемы коррекционной направленности: 

 задания по степени нарастающей трудности; 
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 включение в урок заданий, предполагающих различный доминантный 

анализатор; 

 разнообразные типы структур уроков, обеспечивающих смену видов 

деятельности учащихся; 

 задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 

 дозированная поэтапная помощь педагога; 

 перенос только что показанного способа обработки информации на 

своё индивидуальное задание; 

 включение в урок специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций; 

 задания с опорой на несколько анализаторов; 

 постановка законченных инструкций; 

 включение в урок материалов сегодняшней жизни; 

 создание условий для «зарабатывания», а не «получения» оценки; 

 проблемные задания, познавательные вопросы; 

 игровые приемы, призы, поощрения, развёрнутая словесная оценка 

деятельности. 

5.5. Типы уроков: 

 УУНЗ - уроки усвоения новых знаний, на которых учащиеся 

знакомятся с новым материалом; 

 УКЗНМ - уроки коррекции и закрепления нового материала 

(применение знаний в сходных ситуациях); 

 УВПУ - уроки выработки практических умений (применение знаний в 

новых ситуациях); 

 УПОСЗ - уроки повторения, обобщения, систематизации знаний 

(усвоение способов действий в комплексе); 

 УПОКЗ - уроки проверки, оценки, коррекции знаний; 

 КУ - комбинированные уроки; 

 УЭ – урок-экскурсия; 

 УП – урок-практикум; 

 УРР – урок развития речи. 

  

6. Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (далее БУД) реализуется в  1 классе, что конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного подхода 

к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий 

потенциал образования школьников с умственно отсталостью. 

Основная цель реализации деятельности по формированию БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 
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самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

 формировать мотивационный компонент учебной деятельности; 

 способствовать овладению комплексом базовых учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 развивать умения принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся; 

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

На уроках русского языка формируются следующие базовые учебные 

действия: 

 личностные: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил 

поведения в классе, детском коллективе, образовательном учреждении; 

-стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

 регулятивные:                                      

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

-пользоваться учебной мебелью; 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.) 

-работать с учебными принадлежностями (инструментами) 

-организовывать рабочее место; 

-передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения; 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

-оценивать действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 
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 познавательные: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-уметь писать; 

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под 

руководством и с помощью учителя. 

 коммуникативные: 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

7. Результаты освоения академического компонента и области развития 

жизненной компетенции 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» в 1классе 

является сформированность следующих умений: 

Академический компонент Область развития жизненной 

компетенции 

1.  Выделять предложения из речи и 

текста; 

2.Составлять предложения по 

картинке, вопросу, на тему; 

3.Восстанавливать нарушенный 

порядок слов в предложении; 

4.Заканчивать предложение по 

одному двум вопросам; 

5.Записывать ответ на вопрос, 

пользуясь словами этого вопроса; 

6.Оформлять предложение на письме 

и читать с интонацией конца; 

7.Анализировать слова по звуковому 

составу; 

8.Различать гласные и согласные, 

сходные согласные, ударные и 

1.Владеть основными речевыми 

формами и правилами их 

применения; 

2.Приобретать и накапливать знания 

о родном языке; 

3.Использовать  язык  в жизненно 

важных для данного возраста сферах 

и ситуациях общения; 

4.Анализировать и оценивать 

языковые  явления и факты; 

5.Владеть орфографической и 

пунктуационной грамотностью; 

6.Передавать на письме собственные 

мысли и чувства; 
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безударные гласные;  

9.Определять количество слогов в 

слове по количеству гласных букв; 

10.Делить слова на слоги и 

переносить части слова при письме; 

11.Писать большую букву  в именах 

собственных; 

12.Пользоваться словарём, 

ориентируясь на знание алфавита; 

13.Связно высказываться по плану в 

виде вопросов и картинок и 

записывать под руководством 

учителя несколько предложений; 

14.Списывать текст целыми словами; 

15.Писать под диктовку текст 12-14 

слов  

Обучающиеся должны знать:  

алфавит. 

7.Осознавать  язык  как  форму 

выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа; 

8.Владеть  нормами русского 

речевого этикета, культурой 

межнационального общения; 

9.Осуществлять простейшее 

планирование своей деятельности;      

10.Ориентироваться в книге (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

11.Отбирать необходимую 

информацию в тексте, иллюстрациях; 

12. Осуществлять сотрудничество; 

13.Оценивать мысли и действия 

других людей; 

14.Взять на себя ответственность. 

 

 

 

8. Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

1 класс 

-различать звуки на слух и в 

собственном      произношении, знать 

буквы; 

-списывать с печатного текста 

отдельные слоги и слова 

-различать звуки на слухи в 

собственном произношении; 

-писать строчные и прописные 

буквы; 

-списать с печатного и рукописного 

текста прочитанные и разобранные 

слова и предложения; 

-писать на слух отдельные буквы, 

слоги и слова, написание которых 

не расходится с произношением 

(последние – после звуко-слогового 

проговаривания). 

 

 

9. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс 

Добукварный период.  

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Звуковой анализ. 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: 

определение источника звука («Кто позвал?»), направления звука («Покажи, 
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где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь 

на силу хлопков»). Имитация голоса животных, узнавание животного по его 

голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, детских 

музыкальных инструментов. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у- воет 

волк, ш-ш-ш- шипит гусь, р-р-р-рычит собака и др. 

Практическое знакомство со словом («Назови предметы»). Фиксация слова 

условно – графическим изображением. Называние окружающих предметов, 

предметов, изображенных на картинке, «запись» условно – графической 

схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: дом – дым, удочка – уточка и 

др. Выделение слова из ряда предложенных на слух (2-3), фиксация каждого 

слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: 

Варя рисует. Фиксация предложения условно – графическим изображением. 

«Чтение» предложения. 

Составление предложений по картинке, запись условно – графической 

схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно – графической схеме 

с последующим выделением каждого слова. Дифференциация сходных по 

звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка.) с обязательным 

выбором соответствующей картинки. 

Деление двусложных слов на слоги: И-ра, А – ля, Ва – ся. Фиксация части 

слова условно – графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, 

соотнесение прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма – на, са - за, да – та. 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте». Отработка четкого 

произношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: м-н, б-п, д-т, с-з, с-ш, и т. д.( с 

учетом произносительных навыков обучающихся). 

Умение слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. 

Выделение звуков а, у, м, о, н, с в начале слова при акцентированном 

произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. 

Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на предметы или 

картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, 

зелёный, белый, чёрный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание 

ряда цветных полосок(2-3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок 

изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок) вместе с 
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учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок 

буквенных знаков: А, У, М, Х, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг, их 

последовательное введение. Составление комбинаций из разных фигур 

изображений знакомых предметов (ёлочка, тележка, грузовик, дом и т.д). 

Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху – 

внизу, справа – слева. Разложение предмета, составленного из 

геометрических фигур, на части: ёлочка – три треугольника, дом – 

треугольник, квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в 

сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, 

выкладывание из кубиков (4-6) картинки по образцу, составление картинки 

из пазлов (2-4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2-3) по заданной 

характеристике – цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений. 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулак, 

разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из 

пальчиков животных и других предметов. Разучивание коротких 

стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с 

мозаикой. 

Формирование графических умений.  

Развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, 

карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание 

горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их 

на листе бумаги. Работа с трафаретами, шаблоном, проведение линий по 

контуру. Умение менять направление карандаша в зависимости от трафарета, 

шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 

письменных букв, в пределах строки тетради: вертикальная палочка – 

заборчик, прямая палочка с закруглением внизу – крючок для вешалки, 

палочка с закруглением вверху и внизу – уточка, овал – слива, полуовал – 

месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по 

трафарету, по образцу. 

Букварный период. 

1 – й этап: изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. 

Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в 

словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать 

слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание 



14 
 

учителя («Назови имена детей, которые начинаются со звука «а» и др.). 

Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения 

звуков и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. 

Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом. 

Запоминание слогов. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной в словах (а-у, у-а) 

закрытых (ом, ум, ах, ох) и открытых (ма, му, ха, хи) двубуквенных слогов. 

Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц.  

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: (м-н, с-ш, ма –на, 

са –ша). Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му- ха, у – 

ха) с последующим их повторением целых словом. Соотнесение 

прочитанного слова с предметом или картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из закрытого трехбуквенного слога: 

мох сом сын и т.д. 

Чтение предложений из 1-2 слов к предметной картинке. Чтение 

предложений из 3 слов с последующим их устным воспроизведением. Чтение 

небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных 

букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии.Соотнесение графических 

образов печатных и рукописных букв. Работа с прописями. 

 Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание 

слов после предварительного анализа и четкого протяжного их прого - 

варивания (интонирования). Выкладывание звуко – буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

2 – й этап: повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и 

букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг,ь. Правильное и четкое 

произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или 

согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание 

гортани), выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, 

определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах; слогов с 

мягкими и твёрдыми согласными, а также с и- й. Образование и чтение 

открытых и закрытых двубуквенных слогов с твёрдыми и мягкими 

согласными, трёх- четырёхбуквенных слов кот, кит, соль, и т.д. Чтение 

слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Чёткое 

проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и 

много предметов. Большой и маленький предмет. Соотнесение слова с 

иллюстрированным материалом. Работа со звуко–буквенной схемой. 

Обозначение букв красным и синим кружками. 

Чтение предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением 

прочитанного. Имитация интонации учителя при устном повторении 
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предложения учеником. Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. 

Ответы на вопросы. Выборочное чтение по заданию учителя. Соотнесение 

содержания текста с содержанием сюжетной картинки.  

Чтение небольших загадок, стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с 

голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание 

с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур. Письмо по образцу предложений, состоящих 

из 2 слов. Большая буква в начале и точка в конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, 

обозначение звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей 

записью слова в тетрадь. Самостоятельное составление изученных слогов с 

последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах под 

картинками. 

3 – й этап: повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, 

Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное 

обозначение их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твёрдых и 

мягких согласных, свистящих и шипящих в слогах, словах. 

Образование и чтение, без искажения звукового состава, усвоенных раннее 

слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в 

начале и в конце слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 

1-3 слогов. 

Чтение предложений из 2-5 слов, их последующее воспроизведение с 

имитацией интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: 

«Как сердятся гуси?». 

 Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, 

предложений, текста с иллюстративным материалом; выбор нужной 

иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. Выборочное чтение 

слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание 

с печатного и рукописного текстов усвоенных букв, слогов, слов и 

предложений из 3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при 

списывании. Прописная буква в именах людей.  

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного 

анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с 

опорой на картинку. 

Контрольное списывание 

10. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

К средствам обучения и воспитания, которые могут эффективно 

использоваться на уроках русского языка относятся: 
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1.DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

2.Компьютеры.  

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

1.Орфографический и пунктуационный тренинг;  

2.Редактирование (взаиморедактирование);  

3.Создание текста, его коллективное обсуждение;  

4.Создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, 

фотографиями). 

 

11. Содержание мониторинга динамики развития учащихся 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов основана на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом.  

В 1 классе используется качественная оценка, направленная на поощрение и 

стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой 

в Классном журнале. В это время контроль знаний, умений и навыков 

осуществляется через мониторинговые исследования по всем предметам с 

целью выявления уровня сформированности предметных результатов. 

Проводится мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, а также 

итоговый (по результатам промежуточной аттестации обучающихся) в форме 

контрольной работы. Данные мониторинга заносятся в Карту сопровождения 

обучающегося, выявляется  динамика формирования  знаний, умений и 

навыков по предмету. 

Оценка письменных работ обучающихся. 

Оценка знаний обучающихся осуществляется по результатам 

ежедневных письменных работ обучающихся, текущих и итоговых  

контрольных работ. 

При небрежном выполнении  письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв их соединений оценка снижается 

на один балл, если это не связанно с нарушением моторики у детей.  

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей 

усвоения учебного материала каждым таким учеником. 
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