


Пояснительная записка

Рабочая  программа  коррекционного  курса  по  русскому  языку  для  5

класса  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (с

задержкой  психического  развития)  разработана  на  основе  Федерального

закона  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного  общего  образования  (утвержден  приказом  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  № 1897,

Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности

гражданина  России,  адаптированной   общеобразовательной  программы

основного  общего  образования  для  детей  с  ОВЗ  в  МАОУ  СШ   №2  г.

Окуловка, авторской  программы курса «Русский язык» 5-9 классы (автор-

составитель Л. В. Кибирева, Москва «Русское слово» 2013), учебного плана

МАОУ «Средняя школа №2 г. Окуловка», рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.

   Рабочая  программа  разрабатывается  с  учётом  психолого-

педагогических  особенностей  обучающихся  с  задержкой  психического

развития. 

   Для обучающихся с задержкой психического развития характерны

незрелость  эмоционально-волевой  сферы  и  недоразвитие  познавательной

деятельности.  При  этом  в  одних  случаях  у  ребёнка  страдает

работоспособность,  в  других  случаях  –  произвольность  в  организации

деятельности,  в-третьих  –  мотивация  к  различным  видам  познавательной

деятельности.  Учебная  деятельность  детей  с  задержкой  психического

развития  отличается  ослабленностью  регуляции  деятельности  во  всех

звеньях  процесса  обучения:  отсутствием  достаточно  стойкого  интереса  к

предложенному  заданию;  необдуманностью,  импульсивностью  и  слабой

ориентировкой  в  заданиях,  приводящими  к  многочисленным  ошибочным

действиям;  недостаточной  целенаправленностью  деятельности;  малой



активностью,  безынициативностью,  отсутствие  стремления  улучшить  свои

результаты,  осмыслить  работу  в  целом,  понять  причины  ошибок.

Недостаточная  выражанность  познавательных  интересов  у  детей  с  ЗПР

сочетается  с  незрелостью  высших  психических  функций,  с  нарушениями

памяти,  с  функциональной  недостаточностью  зрительного  и  слухового

восприятия.  Снижение  познавательной  активности  проявляется  в

ограниченности  запаса  знаний  об  окружающем  и  практических  навыков,

соответствующих возрасту и необходимых ребёнку при обучении в школе.

Цели и задачи освоения коррекционного курса по русскому языку

Цель  курса: создание  условий  для  формирования  и  развития

грамматико–аналитичесих  навыков  учащихся  с  трудностями  в  освоении

программы;  восполнения  пробелов  в  их  знаниях,  пропедевтика  изучения

трудных тем, обогащение и расширение словаря.

Задачи курса:

Образовательные: 

–  получить  прочные  навыки  грамотного  письма  на  основе  изучения

элементарного курса грамматики; 

–  продолжить  формировать  орфографические  и  пунктуационные

навыки;

– продолжить учить правильно и последовательно излагать свои мысли в

устной и письменной форме; 

– обогатить активный и потенциальный словарный запас;

– расширить объем используемых в речи грамматических средств;

–  совершенствовать  способности  применять  приобретенные  знания,

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и

повседневной жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

– устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения;

– делать выводы, обобщения; 

– развивать логическое мышление; 



– работать над коррекцией речи.

Воспитательные: 

– воспитывать уважительное отношение к родному языку, сознательного

отношения к нему как явлению культуры; 

–  воспитывать  осмысление  родного  языка  как  основного  средства

общения,  средства  получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой

деятельности,  средства  освоения  морально-этических  норм,  принятых  в

обществе; 

– воспитывать осознание эстетической ценности родного языка.

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления

практической направленности обучения проводится коррекционная работа.

Основными  коррекционными  задачами изучения  учебного  предмета

являются  определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с

недостатками  устной  и  письменной  речи;  определение  особенностей

организации  коррекционно-образовательного  процесса  для  обучающихся  с

ЗПР в  соответствии  с  индивидуальными особенностями  каждого  ребенка,

структурой речевого дефекта и степенью его выраженности; осуществление

индивидуально - ориентированной помощи детям с речевым недоразвитием с

учетом особенностей психического и физического развития, индивидуальных

возможностей  детей.  Уделять  внимание  развитию  мелкой  моторики;

развитию навыков каллиграфии. 

Место коррекционного курса по русскому языку

Занятия коррекционного курса ведутся в течение всего учебного года

по 0,5 часа в неделю (17,5 часа в год). 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса

по русскому языку

Личностные результаты

Личностные результаты освоения коррекционного курса по русскому

языку  на  уровне  основного  общего  образования  достигаются  в  единстве

учебной  и  воспитательной  деятельности  в  соответствии  с  традиционными



российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,

принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют

процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования

внутренней позиции личности.

В  результате  освоения  коррекционного  курса  по  русскому  языку  у

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;

представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях

гражданина,  социальных нормах и  правилах межличностных отношений в

поликультурном и  многоконфессиональном обществе,  формируемое  в  том

числе на  основе  примеров из  литературных произведений,  написанных на

русском языке;

готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к

взаимопониманию и взаимопомощи;

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям,

нуждающимся в ней; волонтёрство);

2) патриотического воспитания:

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном  обществе,  понимание  роли  русского  языка  как

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального

общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка,

ценностное отношение к русскому языку;

3) духовно-нравственного воспитания:

ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях

нравственного  выбора,  готовность  оценивать  своё  поведение,  в  том числе

речевое, и поступки;

4) эстетического воспитания:



осознание  важности  русского  языка  как  средства  коммуникации  и

самовыражения; 

5)  физического воспитания,  формирования культуры здоровья и

эмоционального благополучия:

осознание  ценности  жизни  с  опорой  на  собственный  жизненный  и

читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка

на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических

правил,  рациональный  режим  занятий  и  отдыха,  регулярная  физическая

активность);

умение  осознавать  своё  эмоциональное  состояние  и  эмоциональное

состояние  других,  использовать  адекватные  языковые  средства  для

выражения  своего  состояния,  в  том  числе  опираясь  на  примеры  из

литературных  произведений,  написанных  на  русском  языке,

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и

такого же права другого человека;

6) трудового воспитания:

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности,

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого

рода деятельность;

умение рассказать о своих планах на будущее;

7) экологического воспитания:

повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное

при  знакомстве  с  литературными  произведениями,  поднимающими

экологические  проблемы,  осознание  своей  роли  как  гражданина  и

потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и

социальной  сред,  готовность  к  участию  в  практической  деятельности

экологической направленности;



8) ценности научного познания:

ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и

общества,  взаимосвязях  человека  с  природной  и  социальной  средой,

закономерностях  развития  языка,  овладение  языковой  и  читательской

культурой,  навыками  чтения  как  средства  познания  мира,  овладение

основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;

9)  адаптации  обучающегося  к  изменяющимся  условиям

социальной и природной среды:

потребность  во  взаимодействии  в  условиях  неопределённости,

открытость  опыту  и  знаниям  других,  потребность  в  действии  в  условиях

неопределённости,  в  повышении  уровня  своей  компетентности  через

практическую деятельность,  в  том числе умение учиться  у других людей,

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из

опыта  других,  необходимость  в  формировании  новых  знаний,  умений

связывать  образы,  формулировать  идеи,  понятия,  гипотезы  об  объектах  и

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных

знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции

устойчивого  развития,  анализировать  и  выявлять  взаимосвязь  природы,

общества  и  экономики,  оценивать  свои  действия  с  учётом  влияния  на

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных

глобальных последствий;

Метапредметные результаты

В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  основного  общего

образования  у  обучающегося  будут  сформированы  следующие

метапредметные  результаты:  познавательные  универсальные  учебные



действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные

универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые

логические действия как часть познавательных универсальных учебных

действий:

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,

языковых явлений и процессов;

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц

(явлений),  основания  для  обобщения  и  сравнения,  критерии  проводимого

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,

данных  и  наблюдениях,  предлагать  критерии  для  выявления

закономерностей и противоречий;

выявлять  дефицит  информации  текста,  необходимой  для  решения

поставленной учебной задачи;

выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  языковых

процессов,  делать  выводы с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных

умозаключений,  умозаключений  по  аналогии,  формулировать  гипотезы  о

взаимосвязях;

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые

исследовательские действия как часть познавательных универсальных

учебных действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в

языковом образовании;

формулировать  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между

реальным  и  желательным  состоянием  ситуации,  и  самостоятельно

устанавливать искомое и данное;

формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;



составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных

задач;

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов,

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;

оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,

полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента).

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с

информацией как  часть  познавательных  универсальных  учебных

действий:

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и

отборе  информации  с  учётом  предложенной  учебной  задачи  и  заданных

критериев;

выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и

систематизировать  информацию,  представленную  в  текстах,  таблицах,

схемах;

использовать  смысловое  чтение  для  извлечения,  обобщения  и

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом

поставленных целей;

оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным

учителем или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.

У обучающегося  будут  сформированы следующие  умения общения

как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в

соответствии с  условиями и целями общения;  выражать себя (свою точку

зрения)  в  диалогах  и  дискуссиях,  в  устной  монологической  речи  и  в

письменных текстах;



в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой

темы и  высказывать  идеи,  нацеленные на  решение  задачи  и  поддержание

благожелательности общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,

обнаруживать различие и сходство позиций;

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения

самоорганизации  как  части  регулятивных  универсальных  учебных

действий:

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;

ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой);

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и

собственных  возможностей,  аргументировать  предлагаемые  варианты

решений;

самостоятельно  составлять  план  действий,  вносить  необходимые

коррективы в ходе его реализации;

делать выбор и брать ответственность за решение.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения

самоконтроля,  эмоционального  интеллекта  как  части  регулятивных

универсальных учебных действий:

владеть  разными  способами  самоконтроля  (в  том  числе  речевого),

самомотивации и рефлексии;

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями

других;

выявлять  и  анализировать  причины  эмоций;  понимать  мотивы  и

намерения  другого  человека,  анализируя  речевую ситуацию;  регулировать

способ выражения собственных эмоций;

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной

деятельности:



понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной

работы  при  решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость

применения  групповых  форм  взаимодействия  при  решении  поставленной

задачи;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать

процесс и результат совместной работы;

уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность

руководить, выполнять поручения, подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с

учётом  предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),

распределять  задачи  между  членами  команды,  участвовать  в  групповых

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие);

Предметные результаты 

Общие сведения о языке

Богатство и выразительность русского языка.

Лингвистика как наука о языке.

Основные разделы лингвистики.

Язык и речь

Язык  и  речь. Речь  устная  и  письменная,  монологическая  и

диалогическая, полилог.

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их

особенности.

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной

литературы.

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе

с изменением лица рассказчика.

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и

темы на основе жизненных наблюдений.



Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский

опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.

Текст

Текст  и  его  основные  признаки.  Тема  и  главная  мысль  текста.

Микротема текста. Ключевые слова.

Функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,

рассуждение; их особенности.

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста

на композиционно-смысловые части.

Средства  связи  предложений  и  частей  текста:  формы  слова,

однокоренные  слова,  синонимы,  антонимы,  личные  местоимения,  повтор

слова.

Повествование как тип речи. Рассказ.

Смысловой  анализ  текста:  его  композиционных  особенностей,

микротем  и  абзацев,  способов  и  средств  связи  предложений  в  тексте;

использование языковых средств выразительности (в рамках изученного).

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного

или прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица

рассказчика.

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.

Функциональные разновидности языка 

Общее  представление  о  функциональных  разновидностях  языка  (о

разговорной  речи,  функциональных  стилях,  языке  художественной

литературы).

СИСТЕМА ЯЗЫКА

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики.



Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.

Система гласных звуков.

Система согласных звуков.

Изменение  звуков  в  речевом  потоке.  Элементы  фонетической

транскрипции.

Слог. Ударение. Свойства русского ударения.

Соотношение звуков и букв.

Фонетический анализ слова.

Способы обозначения [й’], мягкости согласных.

Основные выразительные средства фонетики.

Прописные и строчные буквы.

Интонация, её функции. Основные элементы интонации.

Орфография

Орфография как раздел лингвистики.

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.

Правописание разделительных ъ и ь.

Лексикология

Лексикология как раздел лингвистики.

Основные способы толкования  лексического  значения  слова  (подбор

однокоренных  слов;  подбор  синонимов  и  антонимов);  основные  способы

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря).

Слова  однозначные и  многозначные.  Прямое  и  переносное  значения

слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.

Разные  виды  лексических  словарей  (толковый  словарь,  словари

синонимов,  антонимов,  омонимов,  паронимов)  и  их  роль  в  овладении

словарным богатством родного языка.

Лексический анализ слов (в рамках изученного).

Морфемика. Орфография

Морфемика как раздел лингвистики.



Морфема  как  минимальная  значимая  единица  языка.  Основа  слова.

Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание).

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с

нулём звука).

Морфемный анализ слов.

Уместное  использование  слов  с  суффиксами  оценки  в  собственной

речи.

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми

гласными (в рамках изученного).

Правописание  корней  с  проверяемыми,  непроверяемыми,  -

непроизносимыми согласными (в рамках изученного).

Правописание ё – о после шипящих в корне слова.

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-

с).

Правописание ы – и после приставок.

Правописание ы – и после ц.

Орфографический анализ слова (в рамках изученного).

Морфология. Культура речи. Орфография

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей

речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.

Имя существительное

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение,

морфологические  признаки  и  синтаксические  функции  имени

существительного. Роль имени существительного в речи.

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению,

имена  существительные  собственные  и  нарицательные;  имена

существительные одушевлённые и неодушевлённые.

Род, число, падеж имени существительного.

Имена существительные общего рода.



Имена существительные,  имеющие форму только единственного или

только множественного числа.

Типы  склонения  имён  существительных.  Разносклоняемые  имена

существительные. Несклоняемые имена существительные.

Морфологический анализ имён существительных.

Нормы  произношения,  нормы  постановки  ударения,  нормы

словоизменения имён существительных.

Правописание собственных имён существительных.

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих.

Правописание безударных окончаний имён существительных.

Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях

имён существительных.

Правописание  суффиксов  -чик-  –  -щик-;  -ек- –  -ик-  (-чик-)  имён

существительных.

Правописание корней с чередованием  а //  о: -лаг- – -лож-; -раст- – -

ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-.

Слитное и раздельное написание не с именами существительными.

Орфографический  анализ  имён  существительных  (в  рамках

изученного).

Имя прилагательное

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение,

морфологические  признаки  и  синтаксические  функции  имени

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи.

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.

Склонение имён прилагательных.

Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).

Нормы  словоизменения,  произношения  имён  прилагательных,

постановки ударения (в рамках изученного).

Правописание безударных окончаний имён прилагательных.



Правописание  о –  е после шипящих и  ц в  суффиксах и  окончаниях

имён прилагательных.

Правописание  кратких  форм  имён  прилагательных  с  основой  на

шипящий.

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).

Глагол

Глагол  как  часть  речи.  Общее  грамматическое  значение,

морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола

в словосочетании и предложении, в речи.

Глаголы  совершенного  и  несовершенного  вида,  возвратные  и

невозвратные.

Инфинитив  и  его  грамматические  свойства.  Основа  инфинитива,

основа настоящего (будущего простого) времени глагола.

Спряжение глагола.

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).

Нормы словоизменения глаголов,  постановки ударения в глагольных

формах (в рамках изученного).

Правописание корней с чередованием е //  и: -бер- – -бир-, -блест- – -

блист-, -дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -

стил-, -тер- – -тир-.

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве,

в форме 2-го лица единственного числа после шипящих.

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- –

-ива-.

Правописание безударных личных окончаний глагола.

Правописание  гласной  перед  суффиксом  -л- в  формах  прошедшего

времени глагола.

Слитное и раздельное написание не с глаголами.

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).



Синтаксис. Культура речи. Пунктуация

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как

единицы синтаксиса.

Словосочетание  и  его  признаки.  Основные  виды  словосочетаний  по

морфологическим  свойствам  главного  слова  (именные,  глагольные,

наречные). Средства связи слов в словосочетании.

Синтаксический анализ словосочетания.

Предложение  и  его  признаки.  Виды  предложений  по  цели

высказывания  и  эмоциональной  окраске.  Смысловые  и  интонационные

особенности  повествовательных,  вопросительных,  побудительных;

восклицательных и невосклицательных предложений.

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и

способы  его  выражения:  именем  существительным  или  местоимением  в

именительном  падеже,  сочетанием  имени  существительного  в  форме

именительного  падежа  с  существительным  или  местоимением  в  форме

творительного  падежа  с  предлогом;  сочетанием  имени  числительного  в

форме  именительного  падежа  с  существительным  в  форме  родительного

падежа.  Сказуемое  и  способы  его  выражения:  глаголом,  именем

существительным, именем прилагательным.

Тире между подлежащим и сказуемым.

Предложения  распространённые  и  нераспространённые.

Второстепенные  члены  предложения:  определение,  дополнение,

обстоятельство.  Определение  и  типичные  средства  его  выражения.

Дополнение  (прямое  и  косвенное)  и  типичные  средства  его  выражения.

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по

значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени,

условия, уступки).

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения,

их  роль  в  речи.  Особенности  интонации  предложений  с  однородными

членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным



союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но).

Предложения с обобщающим словом при однородных членах.

Предложения  с  обращением,  особенности  интонации.  Обращение  и

средства его выражения.

Синтаксический  анализ  простого  и  простого  осложнённого

предложений.

Пунктуационное  оформление  предложений,  осложнённых

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом

и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но).

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной

и союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые

(общее представление, практическое усвоение).

Пунктуационное  оформление  сложных  предложений,  состоящих  из

частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.

Предложения с прямой речью.

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.

Диалог.

Пунктуационное оформление диалога на письме.

Пунктуация как раздел лингвистики.

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).

Используемые методы и технологии преподавания

коррекционного курса по русскому языку

– игровые (ролевые, познавательные);

– объяснительно-иллюстративные;

– словесные (рассказ, убеждение, повествование, беседа, диалог);

– графические методы (представление информации в виде опорных 

схем);

– интерактивные и технические методы (просмотр презентаций);

– продуктивные методы освоения учебного материала (связь с 

предыдущим материалом, проблемное изложение);



– дедуктивные методы (ознакомление с теоретическим материалом, а 

потом применение на практике);

– метод объяснительного чтения;

– метод памяток (готовый алгоритм рассказа правил);

Используемые технологии:

1. Технология «Обучение в сотрудничестве». Практика показывает, что

вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее.

Причем  важно,  что  эта  эффективность  касается  не  только  академических

успехов  учеников,  их  интеллектуального  развития,  но  и  нравственного.

Помочь другу,  вместе  решить любые проблемы, разделить радость  успеха

или  горечь  неудачи  -  также  естественно,  как  смеяться,  петь,  радоваться

жизни. Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто

что-то выполнять вместе! 

2.  Игровые  технологии  обучения. Моделирование  жизненно  важных

ситуаций и поиск путей их решения. Формы: деловые игры, ролевые игры и

сюжетные игр, дидактические игры. 

3. Здоровьесберегающие технологии обучения: основаны на возрастных

особенностях  познавательной  деятельности  детей,  оптимальном  сочетании

двигательных  и статических  нагрузок,  обучении  в малых  группах,

использовании  наглядности  и сочетании  различных  форм  предоставлении

информации,  создании  эмоционально  благоприятной  атмосферы,

формировании положительной мотивации к учебе («педагогика успеха»), на

культивировании у учащегося знаний по вопросам здоровья. 

4.  Элементы  «Метода  позиционного  обучения»: «рефлексия»  -

определение трудностей в изучении темы, «вопрос» - составление вопросов

по теме урока, «практика» - выполнение упражнений по теме.

Тематическое планирование коррекционного курса

по русскому языку

№
п/п

Содержательные
линии

Кол-
во

часов

Коррекционно-
развивающие

задачи

Проблемы,
возникающие при
изучении темы

Примечание



1 Раздел 1. Общие 
сведения о языке. 

1 Формировать 
представление об 
основах функциях 
русского языка; о 
понятии русский 
литературный язык

Непонимание 
основных функций 
русского 
литературного языка

2 Раздел 2. Язык и 
речь.

1 Развивать 
логическое 
мышление, 
причинно-
следственные 
связи

Непонимание видов 
и типов речи

3 Раздел 3. Текст 1 Развивать
логическое
мышление

Неправильное
понимание  текста,
ошибки  в
определении темы и
основной  мысли
текста,
композиционной
структуры текста

4 Раздел  4.
Функциональные
разновидности язык 

1 Формировать
навыки
самоконтроля,
развивать  умение
сравнивать,
соотносить  с
образцом,
воспроизводить
его.

Неправильное
понимание жанров и
стилей речи

5 Раздел  5.  Система
языка.  Фонетика.
Графика.  Орфоэпия.
Орфография.
Лексикология.
Морфемика.
Морфология.
Культура  речи.
Синтаксис. 

12 Формировать
навыки
самоконтроля,
развивать  умение
сравнивать,
соотносить  с
образцом,
воспроизводить
его.

Неумение  видеть
лексические
средства
выразительности 

6 Повторение. 1
ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ  ПО
КОРРЕКЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ

17

Поурочное планирование

№
п/п

Тема урока К-во
часов

дата Приме
чание

Раздел 1. Общие сведения о языке
1 Богатство и выразительность русского языка. 1



Лингвистика как наука о языке. 
Раздел 2. Язык и речь 

2 Язык и речь. Речь устная и письменная, 
монологическая и диалогическая, полилог. 

1

Раздел 3. Текст 
3 Смысловой анализ текста: его композиционных 

особенностей, микротем, и абзацев, способов и 
средств связи предложений в тексте; использование 
языковых средств выразительности; составление 
простого и сложного плана текста. 

1

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
4 Общие представления о функциональных 

разновидностях языка. 
1

Раздел 5. Система языка.  Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. Лексикология. Морфемика. 
Морфология. Культура речи. Синтаксис.

5 Звук как единица языка. Фонетический анализ 
слова.

1

6 Орфография как раздел лингвистики. Правописание
разделительного Ъ и Ь знаков. 

1

7 Слова однозначные и многозначные. Прямое и 
переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. 
Омонимы. Паронимы. Лексический анализ слова.  

1

8 Морфема как минимальная значимая единица 
языка. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, 
окончание, основа). Морфемный анализ слова. 

1

9 Правописание корней с безударными 
проверяемыми, непроверяемыми гласными. 
Правописание корней с проверяемыми, 
непроверяемыми, непроизносимыми согласными. 
Правописание ё – о после шипящих в корне слова.
Правописание неизменяемых на письме приставок и
приставок на -з (-с). Правописание ы – и после 
приставок. Правописание ы – и после ц.

1

10 Части речи как лексико-грамматические разряды 
слов. Система частей речи в русском языке 
Самостоятельные и служебные части речи. 

1

11 Имя существительное как часть речи. Общее 
грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции имени 
существительного. Роль имени существительного в 
речи. 

1

12 Правописание имен существительных 
(правописание собственных имён существительных;
правописание ь на конце имён существительных 
после шипящих; правописание безударных 
окончаний имён существительных; правописание о 
– е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и 
окончаниях имён существительных; правописание 
суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имён 
существительных; правописание корней с 
чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -
рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -

1



скак- – -скоч-; слитное и раздельное написание не с
именами существительными). 

13 Имя прилагательное как часть речи. Общее 
грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции имени 
прилагательного. Роль имени прилагательного в 
речи. Правописание имен прилагательных 
(правописание безударных окончаний имён 
прилагательных; правописание о – е после шипящих
и ц в суффиксах и окончаниях имён 
прилагательных; правописание кратких форм имён 
прилагательных с основой на шипящий; слитное и 
раздельное написание не с именами 
прилагательными).

1

14 Глагол как часть речи. Общее грамматическое 
значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции глагола. Роль глагола в 
словосочетании и предложении, в речи.

1

15 Правописание глаголов (правописание корней с 
чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-,
-дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -
пир-, -стел- – -стил-, -тер- – -тир-; использование ь
как показателя грамматической формы в 
инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 
числа после шипящих; правописание -тся и -ться в 
глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-; 
правописание безударных личных окончаний 
глагола; правописание гласной перед суффиксом -л-
в формах прошедшего времени глагола; слитное и 
раздельное написание не с глаголами).

1

16 Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание 
и предложение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание и его признаки. Предложение и его 
признаки. Пунктуационные нормы. Синтаксический
разбор простого предложения. 

1

17 Повторение 1

Описание учебно-методического и материально-технического

обеспечения образовательного процесса

Программа курса «Русский язык» 5-9 классы / Автор-составитель Л. В.

Кибирева. – 2-е издание. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013.-64 с. –

(ФГОС. Инновационная школа).



Русский  язык:  учебник  для  5  класса  общеобразовательных

организаций./ Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю. Н. Гостева, Е. С. Антонова;

под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017

Зайцев,  Д.В.  Развитие  навыков  общения  у  детей  с  ограниченными

интеллектуальными  возможностями  в  семье//  Вестник  психосоциальной  и

коррекционно-реабилитационной работы. – 2006. – №1

Никишина,  В.Б.  Практическая  психология  в  работе  с  детьми  с

задержкой психического  развития:  пособие для психологов и педагогов.  –

Москва: ВЛАДОС, 2015.

Ожегов  С.И.  Толковый  словарь  русского  языка/Под  ред.

Н.Ю.Шведовой.- М.: Русский язык, 2008.

 


