
Рабочая программа
по родному (русскому) языку

(основного) общего образования
Классы 7-9
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Адаптированная рабочая программа по предмету «Родному языку (русскому)» для 7-9 классов
общеобразовательных учреждений предназначена  для  обучающихся  по АООП для учащихся  с
ЗПР. 

Данная  адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Родной язык»,  входящему  в
образовательную область «Родной язык и родная литература», разработана на основе требований
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (в
редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г.  № 1577) к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, примерной программы по
учебному  предмету  «Русский  (родной)  язык»  О.М.  Александровой,  И.Н.  Добротиной,  В.Н.
Беляевой.

Адаптированная рабочая программа ориентирована на УМК  Русский родной язык. 7 класс:
учебник для общеобразовательных организаций / (О.М.Александрова и др.) – М.: Просвещение,
2021.

Количество часов в неделю – 0,5 часа
Количество учебных недель - 34
Всего часов за учебный год – 17 часов

Адаптированная рабочая программа ориентирована на УМК  Русский родной язык. 8 класс:
учебник для общеобразовательных организаций / (О.М.Александрова и др.) – М.: Просвещение,
2021.Количество часов в неделю – 0,5 часа

Количество учебных недель - 34
Всего часов за учебный год – 17 часов

Адаптированная рабочая программа ориентирована на УМК  Русский родной язык. 9 класс:
учебник для общеобразовательных организаций / (О.М.Александрова и др.) – М.: Просвещение,
2021.

Количество часов в неделю – 0,5 часа
Количество учебных недель - 33
Всего часов за учебный год – 16 часов

Общая характеристика учебного предмета
ФГОС  ООО  признает  приоритетной  духовно-нравственную  ценность  литературы  для

школьника  –  будущего  гражданина  своей  страны,  любящего  свой  народ  и  уважающего  его
традиции, язык и культуру. Изучение родного языка играет ведущую роль в процессах воспитания
личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии
национальных традиций и исторической преемственности поколений. Родной язык предназначен
для сопровождения и поддержки основного курса русского языка.

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет «Родной
русский  язык» тесно  связан  с  предметом  «Родная  русская  литература».  Изучение  предмета
«Родной  русский  язык»  способствует  обогащению  речи  школьников,  развитию  их  речевой
культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций.

Цель родного русского языка: формирование коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся с ЗПР. 

Задачи: 
 воспитание  у  обучающихся  с  ЗПР  гражданственности  и  патриотизма,  сознательного

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях
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его  использования;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности
к речевому самосовершенствованию;

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах
и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете;

 формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с точки зрения нормативности,  соответствия ситуации и сфере общения;  умений
работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую информацию.

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета «Родной
язык»

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета «Родной язык»
должны соответствовать ФГОС ООО и в целом соотноситься с результатами примерной рабочей
программы основного общего образования по данному учебному предмету в рамках предметной
области «Родной язык и родная литература».

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются:
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
способность к осознанию своей этнической принадлежности;
мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей;
готовность к продуктивной коммуникации с представителями различных этнических групп и

национальностей народов России;
способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление стремления к их

преодолению;
готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели;
углубление  представлений  о  целостной  и  подробной  картине  мира,  упорядоченной  в

пространстве и времени;
умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в различных ситуациях коммуникации;
готовность участвовать в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней,

волонтерство);
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и  других

народов;
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;
умение  осознавать  свое  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 родном языке.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и

процессов;
устанавливать причинно-следственные связи при применении правил родного языка;
строить элементарные логические рассуждения;
применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным предметом

«Родной язык»;
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
эффективно запоминать и систематизировать информацию;
выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи;
пользоваться словарями и другими поисковыми системами;
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использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из
одного или нескольких источников с учетом поставленных целей.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и

сверстниками;
выслушать чужую точку зрения и предлагать свою;
выражать  свои  мысли,  чувства  потребности  при  помощи  соответствующих  вербальных  и

невербальных средств; 
вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;
понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  в

корректной форме формулировать свои возражения;
использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе для

получения и обработки информации, продуктивного общения;
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать

различие и сходство позиций;
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и

координировать свои действия с другими членами команды;
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями;
проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои

возражения;
понимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по

ее достижению;
выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и

координировать свои действия с действиями других членов команды.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной задачей

и условиями ее реализации, оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнения
задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение;
самостоятельно определять цели своего обучения родному языку, ставить и формулировать

для себя новые задачи в процессе его усвоения;
владеть основами самоконтроля и самооценки при выполнении учебных заданий по родному

языку;
понимать  причины,  по  которым  не  был  достигнут  требуемый  результат  деятельности,

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы;
регулировать способ выражения эмоций.
Предметные  результаты освоения учебного  предмета  «Родной язык»  в  целом совпадают с

планируемыми  предметными  результатами,  обозначенными  в  ПООП  ООО,  с  учетом  особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

Содержание учебного предмета по годам изучения
7 КЛАСС 

Третий год обучения (18 ч)
Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения
в  обществе,  развитие  науки  и  техники,  влияние  других  языков.  Устаревшие  слова  как  живые
свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих
эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими
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предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в
современном  русском  языке  синонимы.  Группы  лексических  единиц  по  степени  устарелости.
Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация
устаревшей  лексики  в  новом  речевой  контексте  (губернатор,  диакон,  ваучер,  агитационный
пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические  заимствования  последних  десятилетий.  Употребление  иноязычных  слов  как
проблема культуры речи.

Раздел 2. Культура речи 
Основные  орфоэпические  нормы современного  русского  литературного  языка.  Нормы

ударения  в  полных  причастиях‚  кратких  формах  страдательных  причастий  прошедшего
времени‚  деепричастиях‚  наречиях.  Нормы  постановки  ударения  в  словоформах  с
непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и
точность  речи.  Смысловые различия,  характер лексической сочетаемости,  способы управления,
функционально-стилевая  окраска  и  употребление  паронимов  в  речи.  Типичные  речевые
ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.

Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Типичные  ошибки  грамматические  ошибки  в  речи.  Глаголы  1  лица  единственного  числа
настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и
будущего  времени  глаголов  очутиться,  победить,  убедить,  учредить,  утвердить)‚  формы
глаголов совершенного и несовершенного вида‚  формы глаголов в повелительном наклонении.
Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.

Варианты  грамматической  нормы:  литературные  и  разговорные  падежные  формы
причастий‚  деепричастий‚  наречий.  Отражение вариантов  грамматической нормы в словарях и
справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь;
обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).

Речевой этикет
Русская  этикетная  речевая  манера  общения:  умеренная  громкость  речи‚  средний  темп

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление
грубых  слов,  выражений,  фраз.  Исключение  категоричности  в  разговоре.  Невербальный
(несловесный) этикет общения.  Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и
сопровождающие жесты.

Раздел 3. Речь. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Традиции  русского  речевого  общения.  Коммуникативные  стратегии  и  тактики  устного

общения:  убеждение,  комплимент,  уговаривание,  похвала,  самопрезентация  и  др.,  сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.

Текст как единица языка и речи
Текст,  основные признаки текста: смысловая цельность, информативность,  связность.  Виды

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-
индуктивные),  стержневые  (индуктивно-дедуктивные)  структуры.  Заголовки  текстов,  их  типы.
Информативная  функция  заголовков.  Тексты  аргументативного  типа:  рассуждение,
доказательство, объяснение.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой

и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.
Публицистический стиль.  Путевые записки.  Текст  рекламного объявления,  его языковые и

структурные особенности.
Язык  художественной  литературы.  Фактуальная  и  подтекстная  информация  в  текстах

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 
8 класс

5



Четвертый год обучения (18 часов)
Раздел 1. Язык и культура 
Исконно  русская  лексика:  слова  общеиндоевропейского  фонда,  слова  праславянского

(общеславянского)  языка,  древнерусские  (общевосточнославянские)  слова,  собственно  русские
слова.  Собственно  русские  слова  как  база  и  основной  источник  развития  лексики  русского
литературного языка.

Роль  старославянизмов  в  развитии  русского  литературного  языка  и  их  приметы.
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.
Речевой  этикет.  Благопожелание  как  ключевая  идея  речевого  этикета.  Речевой  этикет  и

вежливость.  «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете  и в  западноевропейском,  американском
речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика
приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  Типичные

орфоэпические  ошибки  в  современной  речи:  произношение  гласных  [э],  [о]  после  мягких
согласных  и  шипящих;  безударный  [о]  в  словах  иностранного  происхождения;  произношение
парных  по  твердости-мягкости  согласных  перед  [е]  в  словах  иностранного  происхождения;
произношение безударного [а]  после  ж и  ш;  произношение сочетания  чн и  чт;  произношение
женских  отчеств  на  -ична,  -инична;произношение  твёрдого  [н]  перед  мягкими  [ф']  и
[в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка.

Терминология  и  точность  речи.  Нормы  употребления  терминов  в  научном  стиле  речи.
Особенности употребления терминов в публицистике,  художественной литературе, разговорной
речи.  Типичные  речевые  ошибки‚  связанные  с  употреблением  терминов.  Нарушение  точности
словоупотребления заимствованных слов.

Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Типичные  грамматические  ошибки.  Согласование:  согласование  сказуемого  с  подлежащим,
имеющим  в  своем  составе  количественно-именное  сочетание;  согласование  сказуемого  с
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел –
врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного
несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с
числительными  два,  три,  четыре (два  новых  стола,  две  молодых  женщины  и  две  молодые
женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер –
обоих братьев). 

Варианты  грамматической  нормы:  согласование  сказуемого  с  подлежащим,  выраженным
сочетанием слов  много,  мало,  немного,  немало,  сколько,  столько,  большинство,  меньшинство.
Отражение  вариантов  грамматической  нормы  в  современных  грамматических  словарях  и
справочниках.

Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие

в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.  Речевая агрессия.
Этикетные  речевые  тактики  и  приёмы  в  коммуникации‚  помогающие  противостоять  речевой
агрессии. Синонимия речевых формул.

Раздел 3. Речь. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи
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Структура  аргументации:  тезис,  аргумент.  Способы  аргументации.  Правила  эффективной
аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.

Доказательство  и  его  структура.  Прямые  и  косвенные  доказательства.  Виды  косвенных
доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса,  критика аргументов,
критика демонстрации.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 
Научный  стиль  речи.  Специфика  оформления  текста  как  результата  проектной

(исследовательской)  деятельности.  Реферат.  Слово  на  защите  реферата.  Учебно-научная
дискуссия.  Стандартные  обороты  речи  для  участия  в  учебно-научной  дискуссии.  Правила
корректной дискуссии.

Язык  художественной  литературы.  Сочинение  в  жанре  письма  другу  (в  том  числе
электронного), страницы дневника и т.д.

9 класс
Пятый год обучения (17 часов)

Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры

ключевых  слов  (концептов)  русской  культуры,  их  национально-историческая  значимость.
Крылатые  слова  и  выражения  (прецедентные  тексты)  из  произведений  художественной
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.

Развитие  языка  как  объективный  процесс.  Общее  представление  о  внешних  и внутренних
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные
тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический
бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их
стилистическая  переоценка,  создание  новой фразеологии,  активизация  процесса  заимствования
иноязычных слов.

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного  языка.  Активные

процессы  в  области  произношения  и  ударения.  Отражение  произносительных  вариантов  в
современных орфоэпических словарях.

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая

сочетаемость слова и точность.  Свободная и несвободная лексическая  сочетаемость.  Типичные
ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.

Речевая  избыточность  и  точность.  Тавтология.  Плеоназм.  Типичные  ошибки‚  связанные  с
речевой избыточностью.

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных
словарях. Словарные пометы.

Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Типичные  грамматические  ошибки.  Управление:  управление  предлогов  благодаря,  согласно,
вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным
значением  (по  пять  груш  –  по  пяти  груш).  Правильное  построение  словосочетаний  по  типу
управления  (отзыв  о  книге  –  рецензия  на  книгу,  обидеться  на  слово  –  обижен  словами).
Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы –
приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и
творительного падежа.

Нормы  употребления  причастных  и  деепричастных  оборотов‚  предложений  с  косвенной
речью.

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных
союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с
союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.
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Отражение  вариантов  грамматической  нормы  в  современных  грамматических  словарях  и
справочниках. Словарные пометы.

Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки.

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое
поведение в ситуациях делового общения.

Раздел 3. Речь. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский  язык  в  Интернете.  Правила  информационной  безопасности  при  общении  в

социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем

для представления информации. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой  стиль.  Деловое  письмо,  его  структурные  элементы  и  языковые

особенности. 
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

Коррекционные возможности курса «Русский родной язык» для 7-9 классов.

Ввиду психологических  особенностей  обучающихся  с  задержкой психического  развития,  с
целью  усиления  практической  направленности  обучения  проводится  коррекционная  работа,
которая включает следующие направления.

Коррекция  отдельных  сторон  психической  деятельности:  коррекция  –  развитие
восприятия,  представлений,  ощущений;  коррекция  –  развитие  памяти;  коррекция  –  развитие
внимания;  формирование  обобщенных  представлений  о  свойствах  предметов  (цвет,  форма,
величина);  развитие пространственных представлений и ориентации;  развитие представлений о
времени. 

Развитие различных видов мышления:  развитие наглядно-образного мышления; развитие
словесно-логического  мышления  (умение  видеть  и  устанавливать  логические  связи  между
предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать;
развитие  умения  выделять  сходство  и  различие  понятий;  умение  работать  по  словесной  и
письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.

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

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений
устной  и  письменной  речи;  коррекция  монологической  речи;  коррекция  диалогической  речи;
развитие лексико-грамматических средств языка. 

Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  организацию  мероприятий,
способствующих  личностному  развитию  учащихся,  коррекции  недостатков  в  психическом
развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционная  работа  на  уроках  построена  таким  образом,  что  учащиеся  могут  более
уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение,
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участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение),
приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»),
формулировать выводы.

Особое  внимание  уделяется  способности  учащихся  с  ОВЗ  организовывать  свою  учебную
деятельность  (постановка  цели,  планирование,  определение  оптимального  соотношения  цели  и
средств  и  др.),  оценивать  результаты,  определять  причины  возникших  трудностей  и  пути  их
устранения,  осознавать  сферы  своих  интересов  и  соотносить  их  со  своими  учебными
достижениями, чертами своей личности.

Основные формы, методы, технологии организации учебного курса.
Методы и приёмы обучения.

В преподавании данного курса будут использованы такие методы обучения, как: словесный,
наглядный,  практический,  репродуктивный, проблемный, исследовательский,  метод работы под
руководством  учителя,  метод  самостоятельной  познавательной  деятельности  учащихся,  метод
контроля и самоконтроля.

Развитие связной речи у детей с ОВЗ является трудным процессом, требующим использования
как  традиционных    методов  обучения  :  объяснительно-иллюстративный  (информационно-
рецептивный),  репродуктивный,  проблемное  изложение  и  частично-поисковый
(эвристический)), так и специфических: 

1.  Рассказ  по  демонстрируемым  действиям –  это  прием  учит  внимательно  наблюдать,
сохранять  в  памяти  последовательность  увиденных  действий,  подбирать  к  ним  точные
грамматические категории;

2.  Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картин – это умение формируется на
основе  вышеперечисленного.  При  использовании  этого  метода  работы  нужно  учитывать
возможности образной памяти детей, способности устанавливать логические связи и отношения;

3. Составление рассказа по одной сюжетной картинке.
Формы и виды работы по формированию связной речи.

Работа по созданию текстов-описаний делится на три этапа: вводный, основной и итоговый.
Вводный  этап  посвящен  знакомству  с  правилами  речевого  сообщения.  Содержание  этапа

включает в себя сбор и систематизацию материала для будущего сочинения; специальную работу
по предупреждению речевых ошибок.

На основном этапе ведется работа по развитию связного говорения по правилам смысловой и
языковой организации, а также формируются речевые умения по созданию текстовых сообщений
описательного характера.

Задача  итогового  этапа  состоит  в  том,  чтобы привлечь  самих  школьников  к  исправлению
допущенных  ошибок.  Совершенствование  культуры  речи  школьников  предполагает
формирование у них умений и навыков редактирования письменных текстов.

С целью предупреждения речевых ошибок в процессе подготовки к написанию творческих
работ  используются  тексты-образцы  и  различные  упражнения  для  активизации  смысловой  и
языковой сторон связного текстового сообщения.

Упражнения на отбор и расположение материала текстового сообщения. 
Упражнения эвристического характера.
Ассоциативные словесные упражнения. 
Развитию  правильной  речи  помогают  упражнения  в  составлении  предложений  по

предложенной схеме.
Учитывая  образовательные  потребности  детей,  обучающихся  в  данном  классе  (с  учетом

специфики  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  детей  с  ОВЗ),  будет  обеспечен  непрерывный
контроль  над  становлением  учебно-познавательной  деятельности  обучающихся,  постоянное
стимулирование  познавательной  активности,  постоянной  помощи в осмыслении и  расширении
контекста усваиваемых знаний.

Формы контроля.
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При  изучении  данного  курса  будут  использованы  следующие  виды  контроля:  текущий,
тематический, промежуточный.

Текущий контроль — это систематическая проверка и оценка образовательных результатов
ученика по конкретным темам на отдельных занятиях. Возможные формы такого контроля: опрос
учителя, выполнение тестов, решение задач, работа с компьютерной программой, взаимоконтроль
учеников в парах или группах, самоконтроль ученика и др.

Тематический  контроль осуществляется  по  целому  разделу  учебного  курса.  Цель  —
диагностирование  качества  усвоения  учеником  структурных  основ  и  взаимосвязей  изученного
раздела,  его  личностных  образовательных  приращений  по  выделенным  ранее  направлениям.
Задача  такого  контроля  —  обучающая,  поскольку  ученики  обучаются  систематизации,
обобщению,  целостному  видению  крупного  блока  учебной  информации  и  связанной  с  нею
деятельности.

При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он должен
выполнять  без  посторонней  помощи.  Эта  форма  целесообразна  в  том  случае,  если  требуется
выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся.

При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от учащихся) и каждой
группе  дается  проверочное  задание.  В  зависимости  от  цели  контроля  группам  предлагают
одинаковые или дифференцированные задания, проверяют результаты письменно - графического
задания,  выполненного  учениками  по двое,  или практического,   которое  выполняется   каждой
четверкой  учащихся,  или  проверяют  точность,  скорость  и  качество  выполнения  конкретного
задания по звеньям. 

При  фронтальном контроле  задания предлагаются всему классу.  В процессе этой проверки
изучается  правильность  восприятия  и  понимания  учебного  материала,  качество  словесного,
графического предметного оформления, степень закрепления в памяти.

При фронтальном устном опросе за короткое время проверяется состояние знаний учащихся
всего класса по определенному вопросу или группе вопросов. Эта форма проверки используется
для:

- выяснения готовности класса к изучению нового материала,
- определения сформированности понятий,
- поэтапной или окончательной проверки учебного материала,  только что разобранного на

уроке,
- при подготовке к выполнению практических работ.
Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его

последовательность,  самостоятельность  суждений  и  выводов,  степень  развития  логического
мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для текущего и тематического учета,
а также для отработки и развития экспериментальных умений учащихся. 

Устный  опрос  осуществляется  на  каждом  уроке.  Главным  в  контроле  знаний  является
определение  проблемных  мест  в  усвоении  учебного  материала  и  фиксирование  внимания
учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах.
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