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1.  Пояснительная записка.



        
 Психолого – педагогическая   характеристика   детей   с   ОВЗ  (ЗПР),  его

актуальное состояние, проблемы

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. В связи с этим в разделе «Систематический курс



русского  языка» по  теме  «Фонетика»  обучающиеся  знакомятся  с  упрощенной
фонетической  транскрипцией  (без  использования  редуцированных  ь  и  ъ).  По  теме
«Лексика. Словообразование. Орфография» должны знать основные способы образования
слов:  приставочный и суффиксальный.  Обзорно знакомятся  со  словообразовательными
моделями.  По  теме  «Синтаксис  и  пунктуация»  знакомятся  с  понятием  «сложное
предложение»,  не  выполняя  синтаксический  разбор  данного  вида  предложения.  Также
исключены сведения о выдающихся лингвистах.

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. 



2. Планируемые результаты   освоения  АОП 

Результаты изучения предмета 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1. 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. 

2. 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. 

3.  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. 

Метапредметными  результатами  освоения  обучающимися  программы  по  русскому
языку являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

− владение разными видами чтения; 

− способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-
диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести  самостоятельный  поиск  информации,  ее  анализ  и  отбор;  способность  к
преобразованию, сохранению и передаче информации,  полученной в результате чтения
или аудирования,  в  том числе  и  с  помощью технических  средств  и  информационных
технологий; 

− способность определять цели предстоящей учебной деятельности , последовательность
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме; 

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

−  умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладом. 



2.  Применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка, истории и
других). 

3. Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого  общения,  совместного  выполнения  какой-либо  задачи,  участия  в  спорах,
обсуждениях;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого  поведения  в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения. 

Предметными результатами  освоения обучающимися программы по русскому языку
являются: 

1.  Представление  о  русском языке  как  языке  русского  народа,  государственном  языке
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения
народов России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека
и общества.

2.  Понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей  личности,  при  получении  образования,  а  также  роли  русского  языка  в
процессе самообразования. 

3. Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

−  адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного  сообщения  (цели,  темы
текста, основной и дополнительной информации); 

−  владение  разными  видами  чтения  (просмотровым,  ознакомительным,  изучающим)
текстов разных стилей и жанров; 

− владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы);
приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

−  способность  свободно  пользоваться  словарями  различных  типов,  справочной
литературой, в том числе на электронных носителях; 

− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными
видами  аудирования  (с  полным  пониманием  текста,  с  понимание  его  основного
содержания, с выборочным извлечением информации); 

−  умение  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,
принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и использованных
языковых средств; 



говорение и письмо: 

− умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный
текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы); 

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,
соответствие  теме  др.);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

− умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом
замысла  и  ситуации  общения;  создавать  тексты  различных  жанров  (рассказ,  отзыв,
письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и
организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

−  владение  различными  видами  монолога  и  диалога;  выступление  перед  аудиторией
сверстников; 

−  соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических  и
грамматических  норм  СРЛЯ;  стилистически  корректное  использование  лексики  и
фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

− способность  участвовать  в  речевом общении с соблюдением норм речевого этикета;
уместно  пользоваться  внеязыковыми  средствами  общения  (жестами,  мимикой)  в
различных ситуациях общения; 

−  осуществление  речевого  самоконтроля;  способность  оценивать  свою  речь  с  точки
зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности коммуникативных задач;
умение  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,  исправлять  их
совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц. 

5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речевое  общение,  речь  устная  и  письменная;  монолог  и  диалог;  ситуация  речевого
общения;  функционально-смысловые  типы  речи;  текст,  основные  единицы  языка,  их
признаки и особенности употребления в речи. 

6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и
предложения:  анализ  текста  с  точки  зрения  его  содержания,  основных  признаков  и
структуры  принадлежности  к  определенным  функциональным  разновидностям  языка,
особенностей оформления, использования выразительных средств языка. 



7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Выпускник 5 класса должен научиться:

 разбирать   слова  фонетически,  по  составу  и  морфологически,  а  предложения  –

синтаксически;

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки.

 разъяснять  значения  известных  слов  и  правильно  употреблять  их,  пользоваться

орфографическим и толковым словарями;

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
учащихся  с  ЗПР.  Программа  создает  условия  для  реализации  деятельностного  и
разноуровневого подходов к изучению русского языка в школе. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность  курса  на  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное  развитие  создает
условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в
системе  школьного  образования.  В  процессе  обучения  ученик  получает  возможность
совершенствовать  общеучебные  умения,  навыки  и  способы  деятельности,  которые
базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных
способностей.  В  процессе  изучения  русского  языка  совершенствуются  и  развиваются
следующие общеучебные умения:  коммуникативные  (владение всеми видами речевой
деятельности  и  основами культуры устной и  письменной  речи,  базовыми умениями  и
навыками использования  языка в жизненно  важных для учащихся сферах и ситуациях
общения),  интеллектуальные  (сравнение  и  сопоставление,  соотнесение,  синтез,
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),  информационные  (умение
осуществлять  библиографический  поиск,  извлекать  информацию  из  различных
источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

3. Содержание   учебного предмета 

Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). 
Текст  как  продукт  речевой  деятельности.  Формально-смысловое  единство  и  его

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и
избыточная  информация.  Функционально-смысловые  типы  текста  (повествование,
описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста.
Анализ текста. 



Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая  ситуация  и ее  компоненты (место,  время,  тема,  цель,  условия общения,

собеседники).  Речевой  акт  и  его  разновидности  (сообщения,  побуждения,  вопросы,
объявления,  выражения  эмоций,  выражения  речевого этикета  и  т. д.).  Диалоги  разного
характера (этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение,  диалог – обмен мнениями,
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.

Овладение  различными  видами  чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым),  приемами  работы  с  учебной  книгой  и  другими  информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.

Создание  устных  высказываний  разной  коммуникативной  направленности   в
зависимости от сферы и ситуации общения.

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробное,

сжатое, выборочное). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.

          Культура речи
Культура  речи  и  ее  основные  аспекты:  нормативный,  коммуникативный,

этический. Основные критерии культуры речи.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка

(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,  орфографические,
пунктуационные).  Виды лингвистических  словарей  и  их  роль  в  овладении  словарным
богатством и нормами современного русского литературного языка.

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Общие сведения о языке
 Роль языка в  жизни человека  и  общества.  Русский язык – национальный язык

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.

Формы  функционирования  современного  русского  языка  (литературный  язык,
понятие  о  русском  литературном  языке  и  его  нормах,  территориальные  диалекты,
просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа.
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение
их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и
крылатые слова.

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Основные разделы науки о языке 
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков

в  речевом  потоке.  Фонетическая  транскрипция.   Слог.  Ударение,  его  разноместность,
подвижность  при  формо-  и  словообразовании.  Смыслоразличительная  роль  ударения.
Фонетический анализ слова.



Соотношение  звука  и  буквы.  Состав  русского  алфавита,  названия  букв.
Обозначение  на письме твердости и  мягкости согласных.  Способы обозначения [j’] наj’]  на
письме.

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы,

определяющие  произношение  гласных  звуков  и  произношение  согласных  звуков;
ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и

окончание.  Виды  морфем:  корень,  приставка,  суффикс,  окончание.  Нулевая  морфема.
Словообразующие  и  формообразующие  морфемы.  Чередование  звуков  в  морфемах.
Морфемный анализ слова.

Способы  образования  слов  (морфологические  и  неморфологические).
Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная
пара. Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология
Слово  как  единица  языка.  Лексическое  и  грамматическое  значение  слова.

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексический анализ слова.

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.

Морфология
Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Традиционная

классификация  частей  речи.  Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.
Общекатегориальное  значение,  морфологические  и  синтаксические  свойства  каждой
самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Основные  морфологические  нормы  русского  литературного  языка  (нормы
образования  форм  имен  существительных,  имен  прилагательных,  имен  числительных,
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).

Орфография  и  морфология.  Применение  знаний  по  морфологии  в  практике
правописания.

Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица,

его  типы.  Виды связи  в  словосочетании.  Типы предложений  по  цели  высказывания  и
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные
члены, способы их выражения. Способы передачи чужой речи.

Синтаксический анализ простого предложения.
Понятие  текста,  основные  признаки  текста  (членимость,  смысловая  цельность,

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.
Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация



Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе
морфем  и  на  стыке  морфем.  Правописание  Ъ  и  Ь.  Слитные,  дефисные  и  раздельные
написания.  Прописная  и  строчная  буквы.  Перенос  слов.  Соблюдение  основных
орфографических норм.

Пунктуация.  Знаки  препинания  и  их  функции.  Одиночные  и  парные  знаки
препинания.  Знаки  препинания  в  конце  предложения,  в  простом  и  сложном
предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.
Соблюдение основных пунктуационных норм.

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.

4.Тематическое планирование  

 

№
п/п          Раздел 

Прим.
кол-во
часов

                             Из них

       Р/Р        К/Р Излож. Сочин.

1. Введение. О русском языке.
Язык  и общение 

3     1

2. Вспоминаем, повторяем,
изучаем

24 5 2      1 1

3. Синтаксис. Пунктуация.
Культура речи.

33 6 3       1 2

4. Фонетика. Орфоэпия.
Графика. Орфография.
Культура речи.

15 4 1 1 2

5. Лексика. Культура речи. 11 4 2        1

6. Морфемика и словообразова-
ние. Орфография.
Культура речи.

22 4 1        1 3

7. Морфология. Орфография. Культура речи(61ч.)

7.1 Имя существительное 19 4          1       2       2

7.2 Имя прилагательное 14        5         2             2 

7.3 Глагол 28        7         2       1       3

8. Повторение и систематизация
изученного в 5 классе

6        1         1       1       1

Итого: 175         41         15       8      16
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