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Пояснительная записка



             Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ (ЗПР)

Несмотря на отличия учащихся VII вида (ЗПР) по возрасту, физическому развитию, по
характеру  и  уровню  интеллектуальной  деятельности,  по  личностным  проявлениям,
привычкам и склонностям, у них можно выделить некоторые типичные особенности.

Речь таких детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного общения, не имеет
грубых  нарушений  произношения,  отличается  бедностью  словаря  и  синтаксических
конструкций. Дети плохо читают, как правило, не владеют навыками смыслового чтения.

Знания учащихся  VII  вида  характеризуются  недостаточным  запасом  сведений  и
представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, невелики знания
по основным предметам. Особенно беден запас обобщающих знаний, отражающих связи и
зависимости  между  отдельными  предметами  и  явлениями,  что  приводит  к  низкому
уровню  математического  мышления.  Уровень  усвоения  знаний  также  снижен:
наблюдается затруднение понимания (дети не могут пересказывать прочитанное своими
словами,  выделить  главное,  резюмировать  прочитанное),  и  затруднения  в  области
применения  знаний  (использование  известного  способа  решения  в  новых  условиях,
выбора нужного способа действия или использование одновременно двух и более простых
алгоритмов).

Учебная  деятельность  учеников  VII вида  обучения  имеет  также  ряд  отличительных
признаков:  это  неумение  организовать  самостоятельно  свою  деятельность  при
выполнении заданий, включающих несколько операций и контролировать свои действия;
затруднения  при  самостоятельном  выполнении  отдельных  операций:  анализа  и
анализирующего  наблюдения,  классификации.  Учащиеся  испытывают  трудности  при
применении рациональных способов запоминания.

При  работе  с  текстом  не  могут  самостоятельно  отличить  материал,  подлежащий
запоминанию,  и  те  наглядные  средства,  дополнительные  опоры,  которые  при  этом
использовались; затрудняются при использовании справочных таблиц.

Учебная и мыслительная деятельность учащихся VII вида характеризуются инертностью и
малоподвижностью.  Для  них  характерны  общие  признаки  отставания  в  учебной
деятельности:  неумение  сделать  опосредованный  вывод,  осуществлять  комбинацию
знаний для применения в новой ситуации; оценить из нескольких заданий самое легкое и
самое трудное.

Ученики классов VII вида - дети с пониженной обучаемостью.  Работоспособность таких
детей зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться
на выполнении мыслительных задач, чем активнее они включаются в работу, тем скорее
утомляются. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не могут сохранять
достаточную работоспособность в течение всего урока. Если же поставленные задачи не
требуют  большого  мыслительного  напряжения  (выписывание,  действия  по  шаблону  и
т.д.),  дети  могут  оставаться  работоспособными  до  конца  урока.  Большое  влияние  на
работоспособность  имеют  внешние  факторы:  интенсивная  деятельность  на



предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов: шум, появление посторонних
в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события.

Ранее уже отмечалось не умение самостоятельно организовать свою работу, отсутствие
навыков самоконтроля и самопроверки детей, обучающихся  VII вида. Их отличает слабая
самоорганизация;  неумение  управлять  собственными  психическими  процессами
(внимания,  памятью),  нежелание  думать  при  решении  учебных  задач,  формальное
усвоение знаний.  Такие  дети всячески  стремятся  избежать  умственной работы и ищут
различные  обходные пути,  освобождающие  их  от  необходимости  активно  мыслить.  В
результате появляется так называемая "систематическая,  интеллектуальная недогрузка",
которая приводит к значительному снижению умственного развития.

Большое  влияние  на  успешность  обучения  и  поведение  каждого  учащегося  имеют
личностные отношения как с взрослыми (учителями), так и со сверстниками.

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации.  Русский язык – государственный
язык  Российской  Федерации,  средство  межнационального  общения  народов  России.
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  2русский  язык»  занимает  особое
место:  является  не только объектом изучения,  но и средством обучения.  Как средство
познания  действительности  письмо  и  развитие  речи  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,  письмо  и  развитие  речи  неразрывно  связано  со  всеми
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов,
а в перспективе способствует овладению будущей профессией.

Нарушения речи у детей с ЗПР являются более распространенными, сложными и имеют
стойкий  характер,  отрицательно  сказываются  на  развитии  устной  и  письменной  речи
младших  школьников.  Постановка  проблемы  формирования  навыков  грамотной
письменной  речи  является  одной  из  наиболее  сложных  и  актуальных  в  специальной
педагогике.  Так  как  орфографические  ошибки,  переплетаясь  с  дисграфическими,
приобретают стойкий характер. Затем они сохраняются в старших классах, где письмо и
чтение  из  цели начального  обучения  превращается  в  средство  дальнейшего  получения
знаний учащимся.

Своевременное  выявление  причин  отставания  отдельных  учеников  и  выбор  наиболее
эффективных  путей  устранения  проблемы  определяют  содержание  и  практическую
значимость  работы.  Анализ  литературных  источников  по  проблеме  исследования
позволил  выявить  противоречие  между  значительной  распространенностью  школьных



нарушений  письма  и  недостаточной  разработанностью  педагогических  технологий
коррекции этих нарушений у младших школьников с ЗПР.

Орфографическая зоркость – это способность (или умение) быстро обнаруживать в тексте
орфограммы  и  определять  их  типы.  Орфографическая
зоркость  предполагает  также  умение  обнаруживать  ошибки,  допущенные  пишущим
(собственные ошибки или чужие).

Отсутствие орфографической зоркости или ее слабая сформированность является одной
из главных причин допускаемых ошибок у детей с ЗПР. Эта причина сводит на нет даже
хорошее знание правил и умение их применять: школьник не видит орфограмм в процессе
письма.

По данным обследований, учащиеся 4-5 классов самостоятельно обнаруживают от 15 до
45%  орфограмм  в  тексте,  а  дети  с  задержкой  психического  развития  –  от  3  до  22%
орфограмм.

При  систематической  тренировке  зоркость  автоматизируется  и  становится  частью
орфографического навыка, обеспечивая успешное выполнение этапов орфографического
действия: обнаружение и распознавание орфограмм.

В  соответствии  с  этим  необходимо  выявить  эффективные  способы  формирования
орфографической  зоркости  у  учащихся  с  задержкой  психического  развития;  создать
систему упражнений для ее выработки; проверить эффективность методики посредством
экспериментальной работы в школе.

 Цели  данной  программы:   дидактические,  коррекционно  –  развивающие,
воспитательные. 

Концепция  модернизации  российского  образования  определяет  цели  общего
образования  на  современном  этапе.  Она  подчеркивает  необходимость  «ориентации
образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на
развитие  его  личности,  его  познавательных  и  созидательных  способностей».  На
основании  требований  федерального  государственного  образовательного  стандарта  в
содержании  Программы  предполагается  реализовать  актуальные  в  настоящее  время
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы для успешной
социализации,  дальнейшего образования и трудовой деятельности учащегося  с  ОВЗ. В
связи  с  этим  определена  цель  обучения  –  изучение  основного  перечня  тем,  которые
раскрывают стержневые разделы языкознания, подготовка учащихся к сдаче экзамена по
русскому языку. 

Данная цель обусловливает следующие задачи: 

Образовательно-коррекционные:



1. Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам.

2.  Овладения  учащимися  умений  наблюдать,  различать,  сравнивать  и  применять
усвоенные лингвистические знания в повседневной жизни.

3.  Развитие  навыков  и  умений  самостоятельно  работать  с  учебником,  наглядным  и
раздаточным материалом.

Воспитательно-коррекционные:

1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся
личности.

2. Формирование здорового образа жизни.

3.  Воспитание  положительных  качеств,  таких  как,  честность,  настойчивость,
отзывчивость, самостоятельность.

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения
к своему здоровью и жизни.

Коррекционно-развивающие:

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности.

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи.

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка.

4.  Повышение  уровня  развития,  концентрации,  объёма,  переключения  и  устойчивости
внимания. 

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления. 

6. Развитие приёмов учебной деятельности. 

  внесённые изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование;

Учебный  предмет  «Русский  язык»  имеет  познавательно-практическую
направленность,  то  есть  даёт  учащимся  знания  о  русском  языке  и  формирует  у  них
языковые и речевые умения. Но работа с учащимися с задержкой психического развития
требует от учителя особого подхода. 

Целесообразно  в  разделе  «Словообразование»  исключить  понятие
«словообразовательное гнездо», упростив схему словобразовательного разбора. В разделе
«Лексикология» исключить  понятие  «этимология»,  дать понятие  только о стандартных



лексических  группах  слов  (синонимы,  омонимы,  антонимы).   При  изучении  имени
прилагательного  остановиться  только  на  конкретных  орфограммах  (правописание
суффиксов, слитное-дефисное написание), избегая большого количества словарных слов.
В  теме  «Склонение  числительных»  работать  только  по  аналогии,  чтобы  ученик
постепенно запоминал принципы склонения числительных.

При  изучении  ряда  тем  возникает  необходимость  в  предварительном
формировании  практических  речевых  навыков,  уточнении  и  расширении  словарного
запаса и грамматических конструкций, накоплении языковых наблюдений и обобщений.
Это,  в  свою  очередь,  требует  проведения  упражнений,  развивающих  речь  учащихся,
практически на каждом уроке.

В связи с особенностями памяти, основных мыслительных процессов, деятельности
школьников  с  ЗПР  больше  времени  занимают  процессы  осознания  грамматических
правил,  выполнения тренировочных упражнений для формирования умений и навыков
грамотного письма.

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы контроля:

 Контрольный диктант
 Контрольное сочинение
 Контрольное изложение
 Взаимоконтроль
 Самоконтроль

Контроль  за  уровнем  знаний  учащихся  предусматривает  проведение  практических,
самостоятельных, контрольных работ, как в традиционной, так и в тестовой формах и т.д..

 коррекционная работа  с  учащимся

Ввиду  вышеуказанных  психофизических  особенностей  обучающегося  проводится
коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

− совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и
пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики; 

− развитие  восприятия,  памяти,  внимания;  формирование  обощенных представлений  о
свойствах предметов,  пространственных представлений и ориентаций,  представлений о
времени; 

− развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического; 

−  развитие  основных  мыслительных  операций:  умения  сравнивать,  анализировать,
выделять  сходство  и  различие  понятий,  работать  по  словесной  и  письменной
инструкциями, алгоритму, планировать деятельность; 



−  развитие  эмоционально-личностной  сферы:  инициативности,  стремления  доводить
начатое  дело  до  конца;  формирование  адекватности  чувств,  устойчивой  и  адекватной
самооценки,  умений  анализировать  свою  деятельность,  преодолевать  трудности;
воспитание самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике; 

−  развитие  речи:  фонематического  восприятия,  связной  устной  и  письменной  речи,
лексико-грамматических средств языка;

− расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

−  формирование  и  развитие  учебно-практических  действий  по  устранению
индивидуальных пробелов в знаниях. 

Принципы, на которых базируется программа 

− учет индивидуальных особенностей и возможностей учащегося с ОВЗ; 

−  уважение  к  результатам  деятельности  обучающегося  в  сочетании  с  разумной
требовательностью; 

−  комплексный  подход  при  разработке  занятий  с  учетом  развития  предметных,
метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися учебного предмета
«Русский язык»; 

− вариативность содержания и форм проведения занятий; 

− научность, связь теории и практики; 

− преемственность; 

− наглядность; 

− систематичность и последовательность; 

− прочность полученных знаний; 

− активность и сознательность обучения; 

Исходя  из  уровня  подготовки  класса  используют  технологии коррекционно-
развивающего обучения, дифференцированного подхода и личностно – ориентированного
образования. 

Пути решения поставленных в программе задач:

Наиболее приемлемыми для учащихся данного класса  являются следующие  приемы и
методы работы на уроке: 



- информационная переработка устного и письменного текста:

составление простого и сложного плана текста;

пересказ текста по плану;

продолжение текста;

составление учащимися авторских текстов различных жанров;

- сочинения-рассуждения, 

- изложения – миниатюры; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;

- различные виды диктантов;

-различные  виды  разбора  (фонетический,  лексический,  словообразовательный,
морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический); 

При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения:

- урок-коммуникация, 

- урок- исследование, 

- урок-практикум, 

- урок развития речи и т.д.

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование элементов
современных образовательных технологий:

 Игровые технологии
 Технологии уровневой дифференциации;
 Информационно-коммуникационные технологии;
 Здоровьесберегающие технологии.

Применяемые  на  уроках  русского  языка  коррекционно-развивающие  упражнения
направлены на:

 повышение уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости
внимания;

 повышения уровня развития логического мышления;
 развитие наглядно-образного и логического мышления;
 развитие речи;
 развитие приёмов учебной деятельности;



 развитие личностно-мотивационной сферы;
 развитие восприятия иориентировки в пространстве.

В  процессе  применения  на  уроках  русского  языка  коррекционно-развивающих
упражнений  совершенствуются  психические  процессы  ученика  с  ЗПР,  происходит
развитие познавательного процесса, в результате чего закладывается фундамент успешной
учебной  деятельности.  Познавательный  интерес  является  важным  компонентом
эмоционально-ценностного  отношения  учащихся  к  процессу  изучения  предмета  и
обязательным  условием  эффективности  этого  процесса.  Любые  коррекционно-
развивающие упражнения можно применять на каждом из этапов урока. 

Виды коррекционно-развивающих упражнений:

1.  Упражнения,  направленные  на  коррекцию  и  развитие  внимания,  пространственного
восприятия,  образного  мышления:  "Третье  лишнее",  "Соедини  термин  и  понятие",
"Вычеркни лишнее", "Что это?", "Найди область применения", "Добавь недостающее".

2.  Упражнения,  направленные на коррекцию аналитико-синтетической деятельности на
основе  заданий  в  составлении  целого  из  частей  как  способ  развития  логического
мышления  и  коррекцию  мелкой  моторики:  "Составь  предложение",  "Распредели  по
группам".

3.  Упражнения,  направленные  на  коррекцию  пространственного  восприятия  на  основе
упражнений в узнавании и соотнесении (опора на 2 анализатора): "Подчеркни термины",
"Лингвистический лабиринт".

4.  Упражнения,  направленные  на  коррекцию  зрительного  восприятия  на  основе
упражнений на внимание: "Что изменилось?", "В чём это находится?".

5.  Упражнения,  направленные  на  работу  с  текстом:  "Исправь  ошибки",  "Вставь
пропущенные слова", "Дополни ряд", "Найди …", "Синтаксическое домино»

Эффективно использовать на уроках различного рода игровые ситуации, дидактические
игры, игровые упражнения, задания, способные сделать учебную деятельность учащихся
более значимой. Усвоение учебного материала во время игры не требует произвольного
запоминания, и это повышает эмоциональное восприятие, позволяет избежать перегрузки
обучающихся. 

         

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:

1.  Российская  гражданская  идентичность:  патриотизм,  уважение  к  Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России; усвоение гуманистических,



демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

3.  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.

4.  Осознание эстетической ценности русского языка;  уважительное отношение к
родному  языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.

5. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде.

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности.

7. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы:
      Регулятивные УУД

1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать
новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы и  интересы
своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать
конечный результат;
 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты ссылками на  ценности,  указывая  и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения
учебных и познавательных задач;



 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для
выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые
ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и
обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять
контроль  своей деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия
планируемого результата;
 находить  достаточные средства  для  выполнения учебных действий в  изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе
анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;
 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.
4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария  для
выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,  исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;



 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать  собственную учебную и познавательную деятельность  и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной
деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или
параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной  напряженности),
эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации
(повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать  выводы.
Обучающийся сможет:
 подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его  признаки  и
свойства;
 выстраивать  логическую цепочку,  состоящую из ключевого слова и  соподчиненных
ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
 объединять  предметы и явления в  группы по определенным признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить  рассуждение  от  общих закономерностей  к  частным явлениям и от  частных
явлений к общим закономерностям;
 строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений,  выделяя  при  этом
общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,  предлагать  и
применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы
представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая;  объяснять  с  заданной  точки



зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /  наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,  подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением
существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов,  определяющих данную
предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,
исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности);
 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.

9. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие

другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите



окружающей среды;
 выражать  свое отношение  к природе через  рисунки,  сочинения,  модели,  проектные

работы.
10.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования  словарей
   и других поисковых систем. Обучающийся сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации

результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

        Коммуникативные УУД
11. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать  позицию собеседника,  понимая  позицию другого,  различать  в  его  речи:

мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,
теории;

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или
препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной

перед группой задачей;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы или содержания
диалога.

12. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования
и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе  коммуникации  с  другими

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной

деятельности;



 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;

 высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение  партнера  в
рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать  письменные «клишированные»  и  оригинальные тексты  с  использованием

необходимых речевых средств;
 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения

смысловых блоков своего выступления;
 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ).  Обучающийся
сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в  соответствии  с
условиями коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
         Предметные результаты освоения основной образовательной  программы:
         Выпускник научится:

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

 владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;

 владеть  различными  видами  аудирования  (с  полным пониманием,  с  пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

 адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных разновидностей языка;

 участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические  высказывания  разной  коммуникативной  направленности  в
зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;



 создавать  и  редактировать  письменные  тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу
речи и функциональной разновидности языка;

 использовать знание алфавита при поиске информации;
 различать значимые и незначимые единицы языка;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать  и  группировать  звуки  речи  по  заданным  признакам,  слова  по

заданным параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением  ударения  при

изменении формы слова,  употреблять  в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;

 опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный
состав  слова,  уточнять  лексическое  значение  слова  с  опорой  на  его  морфемный
состав;

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды  тропов

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи

и междометия;
 проводить морфологический анализ слова;
 применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при  проведении

морфологического анализа слов;
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический

анализ в практике правописания ;
 опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки

знаков препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.
            Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации

общения  и  успешности  в  достижении  прогнозируемого  результата;  понимать
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

 оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления;



 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать  конспект,  отзыв,  тезисы,  рефераты,  статьи,  рецензии,  доклады,

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического

значения слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;

 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач.

               Выпускник     6 класса  научится:
 понимать основные языковые единицы, речеведческие понятия;
 применять на практике орфографические, пунктуационные правила;
 определять и формулировать основную мысли аудируемого текста;
 выбирать  основания и критерии для сравнения и классификации объектов, 

подведение под понятия, выведение следствий.

          Выпускник получит возможность научиться:
 работать, включая постановку новых целей, преобразовывая  практические задачи в 
       познавательные;
 давать определение понятиям;
 структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  второстепенное,

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА

Русский язык – один из развитый языков мира. 

Повторение пройденного в 5 классе

Деление текста на части, официально-деловой стиль, его языковые особенности.

Лексика и фразеология. Культура речи 

1. повторение пройденного по лексике в 5 классе.



Исконно  русские  слова.  Заимствованные  слова.  Общеупотребительные  слова.
Профессионализм, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные
слова. Устаревшие слова. Неологизмы.

Основные пути пополнения словарно состава русского языка.

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические
обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные
фразеологизмы.  Источники  фразеологизмов.  Использование  фразеологизмов  в  речи.
Фразеологический словарь.

2. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово,
относится  ли  оно  к  устаревшим,  диалектным  или  профессиональным  словам.
Умение  пользоваться  словарями  иностранных  слов,  устаревших  слов,
фразеологизмов.

3. Сбор  и  анализ  материалов  к  сочинению:  рабочие  материалы.  Сжатый  пересказ
исходного текста.

Словообразование. Орфография. Культура речи 

1. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе.
Основные  способы  образования  слов  в  русском  языке:  с  помощью  морфем
(морфологический)  0  приставочный,  суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный,  осново-  и  словосложение,  сложение  полных  и  сокращенных  слов,
аббревиация  (сокращение  слов  и  словосочетаний).  Образование  слов  в  результате
слияния сочетаний слов в слово.

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.

Правописание   чередующихся  гласных  о  и  а   в  корнях  –гор-  гар,  -кос-,  -кас-.
Правописание гласных в приставках  –пре- и  –при-  , буквы  ы   и  и  после приставок на
согласные. Правописание соединительных гласных о и е

2. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в
прошедшем времени. 

3. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация
материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.

Имя существительное 

1. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе.
Склонение  существительных  на  –мя.  Несклоняемые  существительные.
Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных.

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах ек, ик; буквы о и е после
шипящих и ц  в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок.  Согласные ч  и щ  в суффиксе –чик (-
щик).



2. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на мя,
правильно  употреблять  в  речи  несклоняемые  существительные,  согласовывать
прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего
рода (например,  белоручка, сирота и др.).

Умение  определять  значения  суффиксов  имен  существительных  (увеличительное,
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное)

3. Различные сферы употребления устной публичной речи.
Имя прилагательное 

1. Повторение пройденного об имени прилагательном в 5 классе.
Качественные,  относительные  и  притяжательные  прилагательные.  Степени  сравнения
прилагательных;  образование  степеней  сравнения.  Словообразование  имен
прилагательных.

Не   с  именами  прилагательными.  Буквы  о  и  е  после  шипящих  и  ц   в  суффиксах
прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах ан, (-ян), -ин-, -онн, (-
енн) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-.

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.

Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи.

2. Умение  правильно  образовывать  степени  сравнения  прилагательных,  соблюдать
правильное ударение  при образовании степеней  сравнения,  определять  значение
суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты
качества).

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

3. Описание  природы,  структуры  данного  текста,  его  языковые  особенности;
описание  предметов,  находящихся  вблизи  и  вдали.  Выборочный  пересказ
исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине.

Публичное выступление о произведении народного промысла.

Имя числительное 

1. Имя  числительное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имен  числительных  в
предложении.  Числительные  количественные  и  порядковые.  Числительные
простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение  количественных  числительных.  Правописание  гласных  в  падежных
окончаниях;  буква  ь  в  середине  и  на  конце  числительных.  Слитное  и  раздельное
написание числительных.

Склонение  порядковых числительных.  Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях
порядковых числительных.

2. Умение употреблять  числительные для обозначения  дат,  правильно употреблять
числительные  двое,  трое  и  др.,  числительные  оба,  обе  в  сочетании  с
существительными.



Умение выражать  приблизительное  количество с  помощью сочетания  количественного
числительного и существительного (например, минут пять, километров десять).

3. Публичное выступление – призыв его структура, языковые особенности. пересказ
исходного текста с цифровым материалом.

Местоимение 

1. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении.
Разряды  местоимений.  Склонение  местоимений.  Текстообразующая  роль
местоимений. Вопрос о местоимении в системе частей речи.

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н  в личных местоимениях 3-го
лица  после  предлогов.  Образование  неопределенных  местоимений.  Дефис  в
неопределенных местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставок
кое.

Не   в  неопределенных  местоимениях.  Слитное  и  раздельное  написание  не  и  не  в
отрицательных местоимениях. 

2. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица  в соответствии со смыслом
предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как
средство связи предложений и частей текста.

3. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности
данных текстов.

Рассуждение  как  тип  текста,  его  строение  (тезис,  аргумент,  вывод),  языковые
особенности.

Глагол 

1. Повторение пройденного о глаголе в 5 классе.
Переходные  и  непереходные  глаголы.  Изъявительное,  условное,  и  повелительное
наклонения. Раздельное написание частицы  бы (б)  с глаголами в условном наклонении.
Буквы ъ и и в глаголах в повелительном наклонении. Текстообразующая роль глаголов.
Словообразование глаголов.

 Правописание гласных в суффиксах –ова (ть), -ева (ть), -ыва (ть), -ива (ть).

2. Умение  употреблять  формы  одних  наклонений  в  значении  других  и
неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений.

3. Рассказ  на  основе  услышанного,  его  строение,  языковые особенности,  пересказ
исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам
с включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
                               
 6 класс                                        
№ Содержание Прим Из них



.
кол-
во

часов

Р/Р К/Р Сочин. Излож.

1 Язык. Речь. Общение 2

2 Повторение изученного 
в 5  классе. 13

1 2 1

3 Текст 3 3

4 Лексикология и 
фразеология.   Культура 
речи.

20 3 1 1 1

Морфемика и 
словообразование. Орфо-
графия. Культура речи.

32 6 1 1 1

5                                Морфология. Орфография. Культура речи (128ч.)

5.1 Имя существительное. 23 3 1 1

5.2 Имя прилагательное. 26 5 1 1

5.3 Имя числительное. 23 3 1 1

5.4 Местоимение. 26 4 1 1

5.5 Глагол. 30 6 1 2

6 Повторение и 
систематизация 
изученного в 6 классе.

12 2 1 1

   Итого: 210 35 9 7 5

        Контрольные работы Контрольные
изложения

Контрольные сочинения

9 2 2
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