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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Личностные результаты 
В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

•формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

•признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 



значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

•принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 



• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

 выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; 

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 



 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

4) расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

9) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

10) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

11) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 



12) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

13) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

14) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 Курс рассчитан на 33 учебных часа в 11  классе  

Очевидно, что методически оправданной является такая система изучения текста, 

при которой учащиеся вначале знакомятся со структурой текста, его основными 

признаками, функционально-смысловыми типами речи, стилистическими средствами всех 

разделов русского языка (фонетико-орфоэпического, лексико-фразеологического, 

словообразовательного, морфологического и синтаксического), затем с функциональными 

и жанрово-стилистическими разновидностями речи, и, наконец, со стилистическими 

особенностями текстов, принадлежащих к разным функциональным стилям (прежде всего 

– художественному и публицистическому). И это естественно: именно с этими стилями 

наиболее часто приходится пользоваться современному старшекласснику. 

Данный элективный курс предусматривает последовательное нарастание трудностей 

в заданиях, повышение роли самостоятельности учащихся, а также практическое 

применение знаний. 

Целесообразно использовать методы и приемы работы, которые связаны с 

самостоятельными поисками, наблюдениями учащихся.  

 Особое внимание уделять подбору заданий и таких грамматико-стилистических 

упражнений, которые позволяют учащимся выяснить важные особенности авторского 

повествования и создать собственные высказывания. 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Текст как речевое произведение. 

Раздел 2. Лексическое богатство русского языка. 

Раздел 3. Образность речи. 

Раздел 4. Стилистика частей речи. 

 

Раздел 1. Текст как речевое произведение 

 

Введение. Текст как речевое произведение. Тема. Идея. Ключевые слова, 

однотематическая лексика. Способы связи между предложениями в тексте. Средства 

межфразовой связи. Смысловая и композиционная целостность текста: микротема, 

композиция. 

Типы речи: повествование, рассуждение, описание. Схемы типовых фрагментов 

текста. 

Стили речи. Сфера общения. Функция стиля. Признаки стиля. Языковые средства всех 

стилей. 

     Стилистического анализа текста. Определение стиля текста, указав внеязыковые и 

стилеобразующие факторы стиля. Определение типа речи. Характеристика языковых 

средств текста с учётом его стиля и типа речи. Определение композиционной формы 

(схемы) текста типа повествования, описания, рассуждения: определить тему, идею, текста, 

выделить в тексте микротемы в форме ключевых предложений и составить синтаксическую 

модель текста на основе его композиционной схемы (план). 

Сочинение-рассуждение как жанр школьного сочинения. Составление плана. 

Написание сочинения-рассуждения. 

 



Раздел 2. Лексическое богатство русского языка 

 

Слово. Лексическое значение слова. Описание лексических возможностей языка. 

Лексическая сочетаемость. Речевая избыточность и недостаточность. Стилистическое 

использование многозначных слов.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Виды омонимов, их экспрессивное 

использование в художественном произведении для усиления изобразительности, для 

создания комического эффекта. Стилистическое употребление синонимов и антонимов в 

тексте. Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Стилистическая окраска слов. Принадлежность слов к тому или иному стилю. 

Оценочная лексика. 

Стилистическая оценка новых и  заимствованных слов. Стилистическое 

использование новых и заимствованных слов.  

Предупреждение речевых ошибок. Комплексный языковой анализ. 

 

Раздел 3. Образность речи 

 

Какую речь называют образной? Стилистическое использование тропов речи в 

художественном произведении. Эпитеты. Сравнения. Метафоры. Метонимия. Синекдоха. 

Олицетворения. Гипербола. Перифраза. 

Стилистические фигуры речи. Стилистические фигуры речи как синтаксические 

построения, обладающие повышенной экспрессией и выразительностью. Полисиндетон. 

Асиндетон. Градация.  Анафора. Эпифора. Эллипсис. Инверсия. Риторический вопрос. 

Риторическое восклицание. Умолчание. Параллелизм. Наблюдение за использованием этих 

стилистических фигур в текстах разных стилей.  

Роль слова в художественном тексте. Наблюдение за использованием тропов и 

стилистических фигур в художественном произведении. 

 

Раздел 4. Стилистика частей речи 

 

Формы имен существительных. Стилистическое использование грамматических 

категорий имени существительного (род, число, падеж). 

Формы имен прилагательных. Образная функция имен прилагательных в 

произведениях. Употребление кратких и полных прилагательных.  

Формы имен числительных. Падежные формы имен числительных. Экспрессивная 

роль в художественном тексте. 

Формы местоимений. Неоправданное употребление местоимений в речи. 

Формы глагола. Грамматические категории как источник выразительности речи: 

категория времени, наклонения, вида, лица. 

Предупреждение грамматических ошибок. Исправление грамматических оши 

Данный  курс рассчитан на 36 часов (1 час в неделю; 36 учебных недель) и 

предполагает углубленную работу с разными видами текста, ориентированную на 

успешное овладение школьниками русским языком и подготовку к ЕГЭ. 

 

1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с НОДА 

 В условиях образовательной интеграции для детей с ДЦП, учитывая 

специфические особенности контингента учащихся, необходим подбор таких форм 

и методов работы, которые и в данных условиях приводили бы к достижению 

положительного результата.  

Наглядные методы включают: наблюдение, иллюстрация, демонстрация. 

Наглядные методы могут применяться как при изучении нового материала, так и при его 



закреплении. При изучении нового материала они являются способом формирования новых 

знаний, а при его закреплении – способом практикования знаний. Использование 

наглядных методов особенно важно для детей с ДЦП в связи с тем, что они находятся в 

условиях социальной, а иногда и сенсорной депривации. Использование этого метода 

позволяет преодолеть негативное влияние деривационного фактора. 

Иллюстрация –это предъявление учащимся объектов, находящихся в статическом 

состоянии: репродукций, фотографий, муляжей, натуральных объектов. 

Каждая иллюстрация должна быть четкой, ясной по замыслу и связана с текстом, а также 

располагаться по возможности ближе к разъясняющей части 

Демонстрация - это показ учащимся объектов, находящихся в динамике, развитии, 

движении: опытов, кино- и видеофильмов, звукозаписи, работающих механизмов, станков, 

образца действия и т.п. 

В качестве наглядных пособий используются в зависимости от ситуации (учебно-

воспитательной задачи, наличия оборудования и др.) натуральные объекты, объемные 

наглядные пособия (муляжи, макеты), изобразительные (картины, репродукции), 

схематические (карты, схемы, диаграммы, графики) пособия. При их использовании 

следует руководствоваться следующими основными правилами: 

2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с НОДА 

К практическим методам относят те, при использовании которых учащиеся усваивают 

знания, вырабатывают умения и навыки, выполняя практические действия, воздействуя на 

изучаемый объект и изменяя его: упражнение, лабораторная работа, практическая 

работа. Источником нового знания и умения для учеников в этом случае являются 

выполняемые ими практические действия. 

Упражнение– это повторное или многократное выполнение правильного 

практического или умственного действия с целью овладения им или совершенствования 

качества его выполнения. Особенное значение этот метод имеет в начальных классах (при 

формировании первоначальных навыков письма, чтения, выполнения вычислительных 

действий, в работе с инструментами и оборудованием на уроках труда и др.). 

Выделяются упражнения подготовительные, обучающие и тренировочные в 

зависимости от степени овладения учащимися вырабатываемым умением. В зависимости 

же от характера выполняемых действий различают упражнения на воспроизведение 

известного (репродуктивные), на применение умений в учебной или реальной обстановке и 

творческие упражнения. На уроках ученики выполняют письменные и устные упражнения. 

Они могут выполняться индивидуально и фронтально.  

Перед выполнением действия учениками учитель показывает образец его 

выполнения и объясняет, как оно выполняется. Затем обычно действие выполняется в 

облегчающем его восприятие виде (замедленное, расчлененное) при сопровождении 

объяснением каждого элемента.  

Метод упражнений дает возможность организовывать индивидуальный и 

дифференцированный подход к учащимся, что выражается в степени трудности задания, 

его объеме и характере помощи. Желательно предлагать учащимся упражнения, 

способствующие развитию инициативы и творчества. Это изложения и сочинения на 

уроках русского языка, упражнения, требующие выбора наиболее рационального пути 

решения задач на уроках математики и т.д. Упражнения должны быть связаны с жизнью, 

практической деятельностью учащихся. Материалом для них могут быть уроки труда, 

социально-бытовой ориентировки, экскурсии на производство, в природу. 

3. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с НОДА 

Среди словесных методов: рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой. 

Рассказ – этопоследовательное повествовательное или описательное изложение учителем 

нового материала. Он используется на уроках во всех классах для сообщения информации 

о предметах, происшествиях, событиях, явлениях с целью обогатить знания учащихся. 

К рассказу предъявляются следующие требования: 



 последовательность изложения в соответствии с целью и планом; 

 выделение, подчеркивание и при необходимости повторение главной мысли, 

идеи; 

 достоверность, убедительность освещаемого факта; 

 простота и доступность языка изложения; 

 эмоциональность изложения, обеспечивающая, в том числе и ненавязчивое, но 

явно демонстрируемое выражение личного отношения учителя к излагаемому 

материалу; 

 краткость рассказа. 

Объяснение – доказательное раскрытие сущности неизвестного детям явления, события; 

приемов работы с инструментами, содержания наглядных пособий и правил их 

применения, а также слов и терминов. Объяснение сопровождается демонстрацией 

учащимся различных средств наглядности. 

Беседа– это диалогический, вопросно-ответный метод, при помощи которого учитель 

путем постановки вопросов проверяет усвоение учащимися знаний или подводит к 

пониманию и усвоению новых знаний. Соответственно различают беседы вводные, 

текущие, заключительные (обобщающие). Они могут проводиться учителем с одним 

учеником – индивидуальная, с несколькими – групповая и со всем классом – фронтальная 

беседа. 

Работа с книгой – метод обучения, при использовании которого овладение 

знаниями или формирование умений (умений, главным образом интеллектуальных 

действий) происходит в процессе работы учащихся с литературными изданиями – 

учебником, пособием, словарями, справочниками, художественной и научной литературой 

и др. Книги используются на уроках и во внеурочное время. Наиболее распространенными 

приемами работы с книгой являются следующие: 

- предварительное ознакомление с новым материалом; 

- повторение пройденного с целью восстановления в памяти знаний, необходимых 

для изучения нового; 

- выполнение заданий учителя по работе с текстом (придумать заглавие, поставить 

вопросы к содержанию; разделить текст на части и озаглавить их; найти примеры, 

подтверждающие определенные положения; составить сравнительную характеристику 

событий, персонажей и др.; проанализировать схему, график и др.); 

- чтение художественной и научно-популярной литературы, хрестоматий, 

документов для подтверждения теоретических положений учебника и самостоятельного 

формулирования выводов; 

- подготовка сообщений, рефератов, докладов по отдельным вопросам с 

использованием одного и более источников и др. 

В качестве наиболее общих требований к методу работы с книгой можно 

сформулировать следующие: 

- правильный отбор материала для самостоятельного изучения, повторения или 

выполнения иного задания; 



- обязательное рассмотрение на уроке наиболее трудных положений учебника; 

- посильность задания для учащихся; 

- проведение вводной беседы (инструктажа) для ориентации учащихся в 

содержании, объеме, основных приемах работы; 

- наблюдение за работой учащихся на уроке, контроль результатов работы дома; 

- своевременная помощь в освоении основных приемов работы с книгой; 

- сочетание с другими методами, обеспечивающими правильное воспитательное 

воздействие содержания книги; 

- обсуждение выполненной работы и ее оценка. 

Чтение для детей с ДЦП представляет значительную трудность. В связи с этим 

большое значение имеет подбор методов и приемов, способствующих формированию 

сознательного чтения. Это может быть знакомство с натуральными объектами, наблюдения 

и практические работы, объяснения учителя, экскурсии, словарная работа и т.д. 

Сознательному восприятию текста способствуют также разные виды чтения: 

объяснительное, выборочное, повторное и др. Основное внимание должно быть уделено 

формированию у учащихся умения анализировать текст учебника, выделять существенное 

из прочитанного материала. 

Наряду с традиционными методами обучения в работе с детьми с тяжелыми 

двигательными нарушениями используют специфические учитывающие особенности 

заболевания. 

4. Методические рекомендации по применению дидактических материалов для 

детей с  НОДА 

В связи с особенностями двигательных и речевых нарушений у учащихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата,  процесс обучения по таким предметам, как 

русский (родной) язык, физическое воспитание, математика, особенно на начальных этапах, 

имеет специфику. 

Русский язык. Освоение отдельных разделов возможно лишь при условии решения 

ряда специальных задач, обусловленных наличием двигательных, речевых нарушений и 

других отклонений в психическом развитии. 

Нарушения манипулятивных функций кисти рук при различных клинических 

формах ДЦП и наличие гиперкинезов существенно затрудняют усвоение техники письма. 

В связи с этим  особое внимание следует уделять подготовке руки к письму, выделить 

специальное время на формирование двигательного навыка письма, его последовательную 

отработку и закрепление. 

В связи с тем, что у большинства учащихся с детским церебральным параличом 

имеются нарушения звукопроизносительной стороны речи в сочетании с общим речевым 

недоразвитием разной степени выраженности, особое внимание на начальных этапах 

обучения необходимо уделять: 

– отработке правильного произношения, развитию фонематического слуха и 

формированию основ звукового анализа; 

– уточнению и обогащению словарного запаса; 

– практическому овладению грамматическими средствами языка, выявлению и 

преодолению встречающихся в речи грамматических недочетов. 

Усвоение данного учебного предмета обеспечивается максимальной практической 

направленностью начальных этапов обучения: большое внимание уделяется 



формированию предметно-практической деятельности учащихся, различным формам 

работы с разрезной азбукой, графической записи слов и т. д. В целях предупреждения 

дисграфических и орфографических ошибок все виды работ учащихся следует 

сопровождать соответствующими видами языкового анализа (фонетического, морфемного, 

морфологического и словообразовательного). В процессе таких занятий развивается 

мышление детей: формируется умение анализировать языковой материал, группировать по 

значению различные слова, осуществлять их классификацию. В начальных классах  особое 

значение следует придать разнообразным упражнениям, обеспечивающим усвоение 

звуковой и слоговой структуры слова, формирующим правильное звукопроизношение и 

слуховое восприятие, навыки звукового анализа слова. 

Существенное значение в системе пропедевтического изучения языка  уделяется 

практическому обогащению лексики учащихся, на основе которой формируются 

лексические и грамматические » обобщения. Значительное место на начальном периоде 

обучения следует отводить специальным грамматическим упражнениям: изучению 

основных частей речи, способов их образования и изменения, разбору слов по составу. 

Значительное место отводится упражнениям, развивающим связную речь учащихся. 

Коррекционная направленность обучения обеспечивается специальными методами 

обучения, введением пропедевтических занятий, предшествующих изучению отдельных 

разделов и тем программы, а также индивидуальных и групповых занятий по коррекции 

нарушений развития. Полученные на них знания и навыки  необходимо закреплять во время 

классных занятий. Изучение наиболее сложных разделов и тем следует предварять 

систематическим повторением, что создаст условия для обобщения ранее пройденного 

материала и закрепления вновь изученного. 

В начале каждого учебного года учителю необходимо определить уровень языковой 

подготовки каждого ученика (словарный запас, особенности употребления грамматических 

средств языка, уровень овладения связной речью, степень сформированности 

двигательного навыка письма). Эти данные должны быть положены в основу организации 

индивидуальной коррекционной работы. 

Обучение грамоте  следует вести  звуковым аналитико-синтетическим методом. 

Особое внимание уделять развитию фонематического слуха, обучению звуковому анализу 

слов. 

Поэтапное формирование двигательного навыка письма необходимо формировать в 

процессе специальных занятий: рисования, штриховки обведения букв и их элементов по 

трафарету, выкладывания их из палочек. На уроках широко применять приемы, 

исключающие необходимость письма, — использовать разрезную азбуку, схемы и модели 

слов, таблицы и т. д. Ознакомление учащихся с рукописными буквами осуществлять 

постепенно: сначала вводить строчные и заглавные буквы, мало отличающиеся по 

начертанию, затем заглавные буквы сложной конфигурации. Особое внимание уделять 

различению букв, сходных по начертанию. 

Грамматика и правописание. Изучение начального курса грамматики начинается с 

практической отработки правильного употребления простейших грамматических 

категорий и форм (падежных, числовых, родовых), составления несложных словосочетаний 

по картинкам и опорным словам. Преодоление семантических затруднений, обогащение 

словарного запаса детей обеспечивается системой специальных лексических упражнений, 

направленных на овладение умением обнаруживать смысловое сходство близких по 

значению слов, различать слова противоположного значения, определять случаи 

многозначности.  

Составной частью обучения русскому языку является формирование и 

совершенствование графических навыков. 

 

Тематический план 11 класс 

 



 

 

Название тем курса Кол-во 

часов 

Формы и методы  

обучения 

Формы 

 контроля 

Раздел 1. Текст как речевое произведение. 

1 

 

2 

Введение. Текст как речевое 

произведение. 

Связность текста. Средства 

межфразовой связи. 

2 Лекция 

 

 

Практическое занятие 

 Ответы на 

вопросы  

3 Типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. 

 

1 Составление типовых 

фрагментов текста. 

Сообщения учащихся. 

Взаимопроверк

а. 

4 

5 

Стили речи. 

Практическое занятие. Анализ 

текста. 

2 Лекция. Беседа. 

Работа с текстом. 

Работа с 

текстом. 

Устный опрос. 

6 

7 

Стилистический анализ текста. 

Обучение анализу. 

Практическое занятие. 

Стилистический анализ текста. 

2 Практикум. Работа в 

группах.  

Работа с 

текстом. 

Устный опрос. 

8 

9 

 

 

10 

11 

Сочинение-рассуждение как жанр 

школьного сочинения. 

Составление плана сочинения-

рассуждения. 

Формулировка проблем текста. 

Позиция автора текста. 

4 Практикум. 

Составление плана. 

Индивидуальная 

работа. 

Сочинение-

рассуждение. 

Раздел 2. Лексическое богатство русского языка. 

12 

13 

Слово. Лексическое значение слова.  

Тавтология. Плеоназм. 

2 Мастер-классы Работа в 

группах 

14 

15 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

Стилистическая окраска слов. 

2 Устное выступление–

защита. 

Оценка 

выступлений. 

16 

17 

Употребление новых и  

заимствованных слов. 

Практическая работа. Групповая 

работа со словарями. 

 

2 Работа со словарем. Взаимопроверк

а. 

18 

19 

20 

Употребление фразеологизмов. 

Игра «Турнир знатоков». 

Практическое занятие. Написание 

сочинения. 

3 «Турнир знатоков» Бонусы 

Сочинение 

Раздел 3. Образность речи. 

21 

22 

Какую речь называют образной? 

Виды тропов. 

2 Беседа. Тест. 

23 

24 

Роль слова в тексте. 

Анализ художественного текста. 

2 Исследовательская 

лаборатория слова. 

Выводы на 

основе 

практической 

работы. 

25 

26 

Стилистические фигуры речи. 

Практическое занятие. Определение 

фигур речи. 

2 Беседа  Тест 

Раздел 4. Стилистика частей речи. 



27 

28 

Формы имен существительных. 

Выполнение тренировочных заданий 

с комментированием. 

2 Практикум. 

Заполнение таблицы. 

Решение 

тестов. 

29 

 

Формы имен прилагательных. 1 Практикум. 

Заполнение таблицы. 

Тест. 

30 Формы имен числительных. 1 Решение 

лингвистических 

задач 

Составление 

лингвистическ

их задач. 

31 Формы местоимений. 1 Практикум. Тест. 

32 Формы глагола 1 Игра «Почему так?» Взаимопроверк

а 

33 

34 

 

35 

36 

Грамматическая ошибка. 

Предупреждение грамматических 

ошибок. 

Практическое занятие. Работа с 

заданиями ГИА. 

2 

 

 

2 

Устные выступления 

учащихся. Работа со 

справочной 

литературой. 

Поисковая 

работа на 

примерах 

текстов и 

использование

м словаря. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 



анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 



владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
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