
 
 

 

 

 

 

 



Адаптированная программа по русскому языку  для 5-9 классов  

 

Эффективность обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР) в 

специальных школах и классах выравнивания обеспечена адекватными условиями: особой 

учебной программой для начальных классов, коррекционными приемами и методами 

обучения и воспитания. 

Однако успешность овладения знаниями, учебными умениями и навыками заметно 

снижается при переходе учеников из начальной школы в V класс и обучении в V—IX 

классах. 

Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими 

разделами, большой объем предcтавляют значительные трудности для детей с ЗПР, 

которые, как известно, отличаются сниженной познавательной активностью, 

недостаточностью внимания, памяти, пространственной ориентировки и другими 

особенностями, отрицательно влияющими на успешность их обучения и воспитания. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса в V—IX классах для детей с 

ЗПР связано с необходимостью адаптации учебных программ при сохранении общего 

цензового объема содержания обучения. 

Для разработки материалов по адаптации содержания обучения в V—IX классах в 

НИИ дефектологии по согласованию с Министерством образования создана рабочая 

группа, состоящая из научных сотрудников лаборатории педагогики и психологии детей с 

ЗПР и учителей — экспериментаторов, имеющих значительный опыт работы с детьми 

указанной категории. Над адаптацией программ работали: по русскому языку и литературе 

к. пс. н. Р. Д. Тригер, к. п. н. Н. А. Цыпина, учителя Л. А. Жарич (Н.-Новгород) и И. А. 

Широкая (С.-Петербург); по истории — к. п. н. Н. А. Цыпина, учителя И. С. Авербух 

(Москва) и И. А. Широкая (С.-Петербург); по математике — к. п. н. П М. Капустина, 

учителя Н. К. Садакова (Москва) и Е. А. Даньшина (С.-Петербург); по природоведению, 

географии, биологии — к. п. н. С. Г. Шевченко, учителя Н. М. Сельдимирова (Псков), Л. Д. 

Колосовская (Тверь); по физике, химии — к. пс. н. Г. И. Жаренкова, учителя М. Д. 

Харыбин, В. В. Кочкина (Москва), Т. А. Карапузова, О. Г. Лактионова (Ногинск), по 

немецкому и английскому языкам — к. п. н. Е. А. Екжанова, учителя Л. Н. Удалова (Н.-

Новгород), А. С. Нижник (Ногинск). 

При адаптации программ основное внимание обращалось на овладение детьми 

практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения. 

 

Аннотация к предмету «Русский язык» 
Адаптированная программа по русскому языку для 5-9 классов разработана в  

соответствии   с  требованиями  федерального  компонента  государственного стандарта  основного общего 

образования,  также на основе авторской программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы: основной курс/автор-сост. С.И.Львова, 

М.: Мнемозина, 2009. УМК Львовой С.И., Львова В.В. «Русский язык» (5-9 классы), УМК 

Разумовской А.А. «Русский язык 7 кл.». Программа, сохраняя основное содержание 

образования общеобразовательной школы, отличается коррекционной направленностью 

обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими стойкие трудности в обучении. Причиной их является задержка 

психического развития. 

 В программе заложены новые подходы к образованию учащихся, направленные  на 

усвоение  стандарта, базовых знаний, на формирование учебных компетенций, на 

развитие познавательных, интеллектуальных способностей учащихся. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств, в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, 



аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);  

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.), адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;владеть различными 

видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-увеличивать словарный запас; расширять круг используемых грамматических средств;  

- развивать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

В соответствии с учебным планом программа составлена из расчета: 5,6 классы - 6 

часов в неделю, 7 классы – 5 часов в неделю, 8 классы – 3 часа, 9 классы - 2 часа в неделю. 

Программа состоит из разделов. Каждый раздел имеет свою комплексно-дидактическую 

цель, в которой заложены специальные знания и умения, определены цели развивающего 

и воспитательного характера. 

 

 

 

Изменения в программах обучения  

детей с задержкой психического развития (V—IX классы) 

(журнал «Дефектология», №4 1993 год) «Рекомендации к изменению и перераспределению 

учебного материала: Некоторые изменения в программах обучения детей с задержкой 

психического развития (V—IX классы)») 

Русский язык 
При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому языку 

ставятся те же задачи, что и в массовой школе. В V — IX классах изучение русского языка 

направлено на формирование у учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, 

на разностороннее становление личности. 

Особенности речи, мышления, деятельности детей с ЗПР обусловливают то, что 

теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и 

усваиваются учащимися в связи с изучением орфографических и пунктуационных правил. При 

этом предусматривается формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение 

сходного и раз-личного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых 

объектов искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение 

материала. 

Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 

правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные 

языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в 

соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые средства в 

собственной речевой практике. 

Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при 

выраженной коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работы. В связи со 

своеобразием познавательной и эмоционально-волевой деятельности этих учащихся в 

программу общеобразовательной школы внесены некоторые изменения: изучение ряда тем по 

грамматике и синтаксису предваряется накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за 



явления-ми языка и практическими обобщениями; увеличено число уроков русского языка при 

сохранении полного объема программы массовой школы (V класс); некоторые темы изучаются в 

более старших, чем в массовой школе, классах; ряд тем усваиваются в практическом плане — от 

школьников не требуется использования специальной терминологии в активной речи; выделен 

материал для ознакомительного изучения; выносятся на факультативные занятия темы, 

доступные двум-трем наиболее сильным ученикам, которые впоследствии предполагают 

продолжить обучение в X классе или в техникуме; увеличено время для повторения 

изученного. 

Ниже приводятся пояснения к изменениям в программах V — IX классов. 

V класс 
Программа по русскому языку для V класса массовой школы в целом доступна 

учащимся с ЗПР. Однако усвоение ряда тем требует предварительного формирования 

практических речевых умений, уточнения и расширения словарного запаса и 

грамматических конструкций, накопления языковых наблюдений и обобщений. Это приводит 

к необходимости увеличения числа специальных уроков по развитию речи и проведения 

упражнений, развивающих речь учащихся, практически на каждом уроке. 

Особенности памяти, основных мыслительных процессов, деятельности школьников 

с ЗПР требуют большего времени для осознания грамматических правил, а также 

значительного количества тренировочных упражнений для формирования умений и* 

навыков грамотного письма. В связи с этим время на преподавание курса русского языка 

увеличено за счет уроков литературы (7 ч в неделю). Это увеличение должно быть 

использовано для формирования орфографических и синтаксических умений и навыков, 

уточнения и обогащения речи учащихся, для их практической языковой подготовки к 

изучению грамматических и синтаксических тем. Так, тема «Самостоятельные и служебные 

части речи» предваряется устными и письменными упражнениями в выделении из 

предложений имен существительных, прилагательных, глаголов, предлогов и частицы не в 

подборе однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. 

Соответствующие темы раздела «Синтаксис и пунктуация» предваряются устными 

упражнениями в составлении предложений разной эмоциональной окраски: вопрос, 

повествование, побуждение к действию; практическим составлением предложений с 

однородными членами, а также с союзами а, но, и. Широко практикуются такие задания, как 

устное составление предложений, включающих однородные члены с указанными союзами; 

нахождение в литературных текстах предложений с однородными членами, соединенными 

этими союзами; подбор родовых понятий к группам видовых понятий (и наоборот), 

составление предложений с такими понятиями; объединение двух простых предложений в 

сложное с помощью союза; выделение союзов а, но, чтобы, потому что, когда, который, что 

в художественных и публицистических текстах; выделение прямой и авторской речи; 

практические упражнения в диалоге нескольких учеников на заданную тему. 

В разделе «Морфология и орфография» изучение соответствующих тем также 

предваряется практическими упражнениями в употреблении учащимися имен 

существительных, обозначающих отвлеченные понятия, выделении указанных 

существительных в публицистических и художественных текстах; замене существительных 

местоимениями; в употреблении глаголов, обозначающих состояния человека, явления 

природы; нахождении этих глаголов в литературных текстах; в преобразовании личных 

глаголов в неопределенную форму; назывании книг, журналов, кинофильмов, спектаклей. 

 

VI класс 

Общее количество часов, предусмотренное учебным планом для уроков русского 

языка, то же, что и в массовой школе,— 204 ч. Однако в содержание учебной программы 

вносятся некоторые изменения. Учитывая компенсаторные возможности и личностные 

особенности учащихся с ЗПР, не рекомендуется изучать следующие темы: разряды имен 

прилагательных, числительных и местоимений; переходные и непереходные глаголы; 

употребление форм одних наклонений глаголов в значении других. 

В ознакомительном плане проходятся такие темы, как склонение количественных 



числительных, степени сравнения имен прилагательных, разноспрягаемые глаголы. При этом 

тщательнее отрабатываются разделы, связанные с изучением склонения наиболее 

употребительных числительных (от 5 до 20), использованием степеней сравнения имен 

прилагательных в практических описаниях, а также все, что связано с орфографической 

грамотностью: ь на конце и в середине числительных; правописание гласных в падежных 

окончаниях числительных, обозначающих даты; дефис в местоимениях перед суффиксами -

то, -либо, -нибудь и после приставки кое- частицы не и ни в местоимениях. Кроме того, 

следует предусмотреть формирование умений, определенных вторым разделом программы 

— «Овладение нормами литературного языка». 

Учащихся с ЗПР крайне затрудняет составление сложного плана, поэтому этот вид 

работы из раздела «Развитие речи» VI класса перенесен в VII класс. 

Соответствующие темы разделов «Словообразование и орфография», «Морфология 

и орфография» предваряются практически ми упражнениями в словообразовании; устными 

и письменными упражнениями в замене имен существительных, прилагательных и 

числительных местоимениями; практическими упражнениями в составлении предложений со 

значением желания, просьбы, приказа или совета. 

Указанные изменения делают курс русского языка доступным для усвоения 

школьниками с ЗПР, позволяют высвобождать время для языковой подготовки учащихся к 

изучению программного материала и работы над трудными темами, составляющими основу 

грамотности. 

VII класс 
Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с ЗПР состоит в крайне 

ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих форм глагола 

вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие изменения программы VII класса 

связаны с темами «Причастие» и «Деепричастие». 

Общее число уроков русского языка то же, что и в массовой школе,— 170 ч, но 

основное внимание отводится формированию орфографической грамотности при изучении 

тем «Наречие», «Предлоги», «Частицы», «Союзы». Раздел «Развитие речи» дополняется 

работой по составлению сложного плана. 

Соответствующие темы разделов «Морфология и орфография» предваряются 

устными упражнениями в использовании союзов для связи однородных членов 

предложения, для соединения простых предложений в сложные; устными и письменными 

упражнениями по составлению предложений, выражающих ужас, удивление, радость, 

испуг и т. д. с междометиями. 

Ознакомительно изучаются такие темы, как причастие — особая форма глагола 

(общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль); склонение полных 

причастий и правописание гласных в падежных окончаниях; не с причастием; одна и две 

буквы н в суффиксах полных причастий и в прилагательных, образованных от глагола. 

Одна буква н в кратких причастиях; деепричастие — особая форма глагола (общее 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль); непроизводные и 

производные предлоги. 

В практическом плане (без терминологии) изучаются: образование действительных 

и страдательных причастий, правописание гласных в суффиксах причастий; степени 

сравнения наречий; формообразующие, отрицательные и модальные частицы; различение 

на письме частиц не и ни. 

Выносятся на факультативные занятия темы, доступные двум-трем наиболее 

сильным учащимся: понятие о причастном и деепричастном оборотах, знаки препинания 

при этих оборотах, умение строить предложение с причастным или деепричастным 

оборотами; гласные перед нн и н в причастиях. 

Не рекомендуется изучение темы «Действительные и страдательные причастия». 

VIII класс 
Общее число уроков русского языка то же, что и в массовой школе,— 102 ч. 

Увеличивается время на изучение наиболее трудных, но важных для формирования 

пунктуационной грамотности тем таких, как словосочетание (умение выписывать из 



предложения словосочетания, видеть связь между словами); двусоставные предложения 

(большое внимание уделяется разбору по членам предложения, умению находить основу 

предложения с простым и составным сказуемым); предложения с однородными членами 

(наиважнейшая тема в курсе VIII класса); предложения с обращениями, вводными словами 

и приложениями; прямая и косвенная речь. 

Особое внимание рекомендуется уделять темам «Однородные члены предложения. 

Запятая между однородными членами», «Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах», «Обращения и 

вводные слова. Знаки препинания», «Знаки препинания в предложениях с прямой речью». 

Их изучение предваряется практическими упражнениями в конструировании предложений 

с простыми и составными сказуемыми, предложений с опущенной связкой между 

подлежащим и сказуемым; в их правильном интонировании; в использовании местоимений 

и наречий в роли обобщающего слова однородных членов предложения. 

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки 

препинания при сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым. 

В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные 

определения». 

На факультативные занятия можно вынести темы, доступные лишь некоторым, 

наиболее сильным учащимся: приложение как разновидность определения, знаки 

препинания при приложении; тире между подлежащим и сказуемым; предложения с 

обособленными членами. 

Не рекомендуется изучение следующих тем: грамматическое значение 

словосочетаний. Связь слов в словосочетаниях; виды сказуемых (понятие о простом 

глагольном и составном сказуемом дается без деления его на подвиды, значительная часть 

времени отводится на тренировочные упражнения в нахождении основы); прямое и 

косвенное дополнение; вводные предложения, знаки препинания при вводных 

предложениях; виды односоставных предложений (отрабатывается лишь умение находить 

основу в односоставных предложениях). 

IX класс 

Общее число уроков русского языка то же, что и в массовой школе,— 68 ч. 

Увеличено время на тренировочные упражнения, направленные на развитие умения видеть 

структуру сложного предложения и выделять соответствующими знаками его части, на 

развитие речи и повторение изученного. 

Ознакомительно изучаются сложносочиненные предложения с союзами (без 

определения вида союза); смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, двоеточие и тире в бессоюзном сложном предложении. 

Практически изучаются сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными (без определения вида связи; основной упор делается на формирование 

пунктуационных навыков); различные виды сложных предложений с союзной и 

бессоюзной связью и знаки препинания в них (несложные случаи). 

На факультативные занятия выносится материал, доступный лишь некоторым 

ученикам, которые предполагают продолжить обучение в X классе или в техникуме: в теме 

«Сложноподчиненные предложения» второй раздел — умение использовать в речи 

сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами 

как синтаксические синонимы; в разделе «Развитие связной речи» — конспект и тезисный 

план литературно-критической статьи. 

Не   рекомендуется   изучение   следующих тем и разделов: основные виды 

придаточных предложений (учащиеся с ЗПР затрудняются в установлении смысловых 

связей, поэтому следует уделять внимание отработке умения находить главное и 

придаточное предложения и ставить вопрос к придаточному); второго раздела из темы 

«Бессоюзное сложное предложение» — умение передавать с помощью интонации различные 

смысловые отношения между частями сложного бессоюзного предложения, использование 

синонимических союзных и бессоюзных сложных предложений. 

 


