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1.Пояснительная записка 

 

Современные подходы к обучению языку ставят перед учителем и учеником задачу 

«взглянуть на язык как бы со стороны, увидеть всю сложность его системы и научиться отвечать 

на вопрос: “Почему я выбираю данную грамматическую структуру (морфологическую или 

синтаксическую) для выражения данного внеязыкового значения?” Познавая свой Язык, человек 

познает самого себя, особенности национального мышления и национальной картины мира» (Г. А. 

Золотова). Именно на синтаксическом уровне реализуется важнейшая функция языка – 

коммуникативная. Функциональной значимостью синтаксического уровня в овладении всеми 

видами речевой деятельности и обусловлена актуальность факультативных занятий по синтаксису. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Синтаксис и пунктуация 

в письменной речи» 

Предлагаемая программа учебных занятий строится с учётом  концепции, требований 

стандарта учебного предмета «Русский язык», учебной программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. Данные учебный предмет способствуют более глубокому 

изучению синтаксиса и пунктуации в русском языке, что существенно влияет на подготовку к 

ОГЭ. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Синтаксис и пунктуация в 

письменной речи» 

формирование языковой, коммуникативной, лингвокультурологической компетенции 

учащихся, развитие их логического мышления, креативных возможностей. 

Данная цель предполагает решение ряда задач, важнейшими из которых являются: 

повторение, обобщение и систематизация теоретических сведений по разделу «Синтаксис 

и пунктуация»; 

закрепление навыков синтаксического и пунктуационного разборов; 

совершенствование правописных (прежде всего пунктуационных) умений и навыков 

учащихся;  

обогащение грамматического строя речи учащихся на основе синтаксической синонимии; 

формирование потребности обращения к справочной литературе, приобретение навыка 

самостоятельной работы со справочной и научно-популярной литературой; 

знакомство с фактами биографии и основными направлениями научной деятельности 

известных русских языковедов. 

Занятия выполняют следующие функции: 

-обучающую (позволяют совершенствовать учебно-языковые и коммуникативные умения 

и навыки учащихся, формируют навыки исследовательской работы); 

-диагностирующую (дают возможность оценить степень усвоения лингвистического 

(синтаксического) материала, сформированность правописных (пунктуационных) умений 

и навыков; 

-познавательную (как правило, содержат новую для учащихся информацию);  

-развивающую (развивают самостоятельность мышления, смекалку, сообразительность, 

побуждают к обсуждению дискуссионных вопросов, учат логически рассуждать, 

аргументировать свою позицию); 



-стимулирующую (развивают потребность в самообразовании, стимулируют обращение к 

разнообразной лингвистической литературе: справочного, учебного, научного, научно-

популярного характера).  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Синтаксис и пунктуация в письменной речи» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На занятиях по синтаксису и пунктуации целесообразно использовать такие формы 

работы, как семинары, практикумы, диктанты разных видов, тесты (в том числе 

компьютерные), активные методы обучения: решение познавательных задач, подготовка 

учебных сообщений, рефератов и докладов, конспектирование научной и научно-

популярной лингвистической литературы, лингвистические дискуссии. 

Общее число часов, отведенных на изучение предмета, составляет 17 часов: в неделю 0.5 

часа. 

 Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического 

развития 
 Одной из основных причин труднообучаемости учащихся является особое по 

сравнению с нормой состояние психического развития личности, которое в дефектологии 

получило название «задержка психического развития» (ЗПР). Каждый второй хронически 

неуспевающий ребенок имеет ЗПР. 

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, 

памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит 

замедленно с отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных 

возможностей не позволяют ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, 

которые предъявляет ему общество. Как правило, эти ограничения впервые отчетливо 

проявляются и замечаются взрослыми, когда ребенок приходите школу. 

Задержка психического развития вызывается самыми разными причинами. Вместе с тем 

дети этой категории имеют ряд общих особенностей познавательной деятельности и 

личности: 

 у всех детей с ЗПР не сформирована готовность к школьному обучению. Это 

проявляется в незрелости функционального состояния центральной нервной 

системы (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в 

образовании сложных условных связей, отставание в формировании связей между 

анализаторами) и служит одной из причин того, что ребята с трудом овладевают 

навыками чтения и письма, часто путают буквы, сходные по начертанию, 

испытывают трудности при самостоятельном воспроизведении текста; 

 психолого-педагогические исследования, проведенные в течение ряда лет в НИИ 

дефектологии АПН СССР Н.А. Никишиной, В.И. Лубовским, Т.В. Егоровой, М.В. 

Ипполитовой и др. и обобщенные в монографии «Обучение детей с ЗПР», 

констатируют у этих детей неустойчивость внимания, недостаточность развития 

фонематического слуха, зрительного и тактильного восприятия, оптико-

пространственного синтеза, моторной и сенсорной стороны речи, 

долговременной и кратковременной памяти, зрительно- моторной координации, 

автоматизации движений и действий; 

 у детей с ЗПР обнаруживается недостаточный уровень сформированности 

основных интеллектуальных операций: анализа, синтеза, обобщения, сравнения и 

абстракции. Отмечается непланомерность анализа, недостаточная его точность, 

односторонность. Обобщения расплывчаты и слабо дифференцированы. Наиболее 

характерная особенность этих ребят - несоответствие между уровнем 

интуитивно- практического и словесно- логического мышления; 



 мышление детей с ЗПР характеризуется поверхностностью, которая проявляется 

в абстрагировании и обобщении несущественного, недостаточной гибкости 

мышления, склонности к шаблонным, стереотипным решениям. Способ действия, 

эффективный в одних условиях, неоправданно переносится в другие; 

 наблюдения показывают, что у детей с ЗПР отсутствуют школьные 

интересы, они не сразу включаются в работу класса, не отвечают на вопросы 

учителя, как будто не слышат, о чем идет речь. Если же они включаются в работу, 

то прекращают ее, как только возникают затруднения. Дети не всегда усваивают 

программный материал, не могут сосредоточиться на задании. Обстановка класса 

действует на них возбуждающе, и вместе с ним они быстро утомляются. Они не 

могут оценить выполненную работу, не обращают внимания на исправленные в 

тетради учителем ошибки. У них не вырабатывается осознанного отношения к 

оценке учителя. 

 своеобразное формирование словообразовательной системы языка; 

 позднее овладение способностью осознать речь как особого рода действительность, 

отличную от предметной; 

 нарушение в формировании монологической речи. 

Перечисленные особенности речевой деятельности вызывают значительные трудности 

при обучении и развитии связной речи. 

Дети с ЗПР испытывают больше затруднений при составлении описательных рассказов 

репродуктивного и продуктивного вида, чем их нормально развивающиеся сверстники. В 

описательных изложениях и сочинениях у них нарушается целостность и связность 

текстового сообщения. Целостность и смысловую организацию текста изложения 

нарушают изменение порядка слов в предложении и пропуски одной из микротем. Для 

сочинений более типичными являются нарушения последовательности описания. 

Анализ письменных работ выявил неумение школьников с ЗПР выделять структурные 

компоненты продуктивных и репродуктивных текстов. В работах у таких детей 

допускаются следующие ошибки композиционной структуры: в большинстве изложений 

и сочинений отсутствует вводная часть, заключения в работах описательного характера 

отсутствуют вовсе. 

Оценка способов межфразной связи показывает, что значительная часть работ учащихся с 

ЗПР представляет собой набор предложений, не связанных между собой. Обращает на 

себя внимание наличие бессмысленных предложений, вербальных штампов, 

«застреваний» на названии какого-либо действия. Наиболее характерным для работ 

учащихся изучаемой категории являются такие виды связок, как лексический повтор и 

местоименная замена. 

Основными задачами уроков русского языка и литературы для детей с ЗПР является 

повышение уровня сенсорного и умственного развития, а также обогащение и 

систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической речи. 

Восполнение пробелов предшествующего развития и дальнейшее накопление знаний, и 

развитие речевых навыков. 

Развитие связной речи у детей ЗПР является трудным процессом, требующим 

использования особых методических приемов. Дети должны научиться не только 

пользоваться определенными словами и выражениями, но они должны вооружиться 

средствами, позволяющими самостоятельно развивать речь в процессе общения и 

обучения. Развитие связной речи детей опирается на формирование познавательных 

процессов, на умение наблюдать, сравнивать и обобщать явления окружающей жизни. 

Дети с ЗПР быстро отвлекаются, утомляются, не удерживают в памяти задания, часто не 

могут довести начатую работу. Все эти и многие другие особенности психических 

процессов детей не могут не сказываться на состоянии и ходе развития их речи. 

Речевая деятельность детей с ЗПР также имеет ряд особенностей: 



 бедный словарный запас (особенно активный), понятия сужены, расплывчаты, 

иногда ошибочны; 

 существенные трудности в овладении грамматическим строем речи. 

Цели обучения русскому языку: 

 развитие у учащихся интереса к русскому языку как учебному предмету; 

 формирование бережного отношения к слову; 

 формирование мотивации учебной деятельности, ориентированной на активизацию 

познавательных интересов; 

 формирование навыков построения связных монологических высказываний; 

 практическое овладение простыми синтаксическими моделями фраз, составляемых 

на основе непосредственного восприятия и имеющихся представлений; 

 обогащение словарного запаса учащихся; 

 формирование умений извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Коррекционные задачи: 

 стимуляция познавательной активности (задания на поиск); 

 создание условий для полноценного взаимодействия через систему специальных 

игр и упражнений; 

 закрепление и развитие у детей навыков речевого общения, речевой 

коммуникации; 

 развитие направленного восприятия речи педагога и внимания детей к речи других 

детей; 

 формирование навыков самоконтроля и самооценки. 

Процесс обучения организован в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормами «Гигиенических требований к 

условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях, СанПин 2.4.2. 

2821-10от20.12.2010г.№189 

Особенности психического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, 

познавательных интересов; 

 несформированность универсальных учебных действий или их предпосылок, 

организующих деятельность обучающихся по решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

 трудности в использовании символических, графических средств в процессе 

учебно-познавательной и учебно-практической деятельности; 

 недостаточная сформированность произвольности поведения и деятельности; 

 низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, 

потребность в постоянной направляющей, стимулирующей, организующей 

помощи на разных этапах деятельности; 

 затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной 

деятельности; 

 повышенная истощаемость психических функций или инертность с психических 

процессов, трудности в переключаемости; 

 трудности в воспроизведении усвоенного материала; 

 низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной 

информации; 

 отставание в развитии словесно-логического мышления; 



С учетом обозначенных особенностей можно выделить три группы 

взаимосвязанных задач коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 устранение причин трудностей в освоении основных образовательных программ 

общего образования, которые определяются особенности психического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по отношению 

к психолого-педагогической работе с обучающимися с сенсорными нарушениями); 

 восполнение пробелов предшествующего обучения. 

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет 

применения в процессе обучения системы методических приемов, способствующих 

оптимальному освоению обучающимися содержания основных образовательных 

программ общего образования. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки 

спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая 

преемственность с начальной школой, выстраивается обучение русскому языку на 

высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 

теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для 

овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание разнообразных видов работы 

снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для 

контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории 

русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их 

взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Что изучает синтаксис? 

1.(Синтаксис как раздел науки о языке) - 1 ч 

Предмет и задачи синтаксиса. Связь синтаксиса с другими разделами науки о языке 

(фонетикой, лексикой, словообразованием, морфологией). Основные синтаксические 

единицы. 

Выдающиеся русские и белорусские лингвисты, внёсшие вклад в развитие 

синтаксической науки (Ф. И. Буслаев, А. А. Шахматов,  

 В. В. Виноградов, П. П. Шуба и др.) 

2.«А всё-таки она хорошая!» 

(Русская пунктуация как система)  - 2 ч 

Краткие сведения из истории русской пунктуации. 

Почему так дружат синтаксис и пунктуация? Принципы русской пунктуации: 

структурный, смысловой, интонационный. 

Состав знаков препинания в русском языке. Функции знаков препинания. Пунктуация и 

интонация. 

Сочетание знаков препинания. 

Факультативные и вариативные знаки препинания. 

Понятие авторской пунктуации. Выразительные возможности пунктуации. 

Основные справочники и пособия по пунктуации. 



«Это непростое простое предложение» 

3.(Простое предложение как синтаксическая единица) - 1 ч 

Чем отличается предложение от других синтаксических единиц? Что делает предложение 

предложением? Признаки предложения, его отношение к слову и словосочетанию. 

Значение, строение и функции предложения. 

Кто из главных членов предложения главнее? 

4. (Главные члены предложения) -1 ч 

Всегда ли легко разграничить в предложении подлежащее и сказуемое? 

Может ли подлежащее выражаться именем существительным не в именительном падеже? 

Почему сказуемое отвечает на разные вопросы? Типовое значение предложений. 

Что положено в основу деления сказуемых на простые и составные? Всегда ли  простое 

глагольное сказуемое состоит из одного слова? Из чего состоит составное глагольное 

сказуемое? Из чего состоит составное именное сказуемое? 

В каких случаях ставится тире между подлежащим и сказуемым? 

Бывают ли обстоятельственные определения? 

5.(Второстепенные члены предложения) - 1 ч 

Как правильно поставить вопрос к второстепенным членам предложения? Могут ли 

второстепенные члены отвечать сразу на несколько вопросов? 

Синкретичные члены предложения (прогулка в лесу: какая или где?). 

Как разграничить приложение и определяемое слово? 

Сколько разрядов обстоятельств в русском языке? 

«Этот вездесущий инфинитив» (синтаксические функции инфинитива). 

Каким членом предложения может быть существительное в именительном падеже? 

Есть ли в русском языке обобщённо-личные предложения? 

6.(Односоставные предложения. Неполные предложения) - 1 ч  

В чём особенности грамматической основы в односоставных предложениях? Можно ли 

говорить о подлежащем и сказуемом в односоставном предложении? 

Какие типы односоставных предложений выделяются в русском языке? Какие критерии 

положены в основу деления односоставных предложений? 

Как разграничить односоставные и двусоставные неполные предложения? В каких 

случаях ставится тире в неполных предложениях? 

Какую роль играют разные типы односоставные предложений (определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные, назывные) в тексте? 

Чем может осложняться простое предложение? 

7.(Осложнённое простое предложение) -1 ч 

Является ли осложнённое предложение особой синтаксической единицей? Особенности 

синтаксического и пунктуационного разбора осложнённых простых предложений. 

Сочинительный ряд и однородные члены: всегда ли они совпадают?  

8.(Однородные члены предложения) - 1 ч  

Какие признаки являются обязательными для однородных членов предложения? 

Какие грамматические нормы нужно соблюдать при употреблении однородных членов? 

Какими изобразительно-выразительными возможностями обладают однородные члены 

предложения? 

Однородными могут быть только члены простого предложения? 

Как правильно расставить знаки препинания в предложениях с однородными членами? 

Что такое обособление?  

9.(Обособленные члены предложения) - 1 ч 

Что значит «обособить»? 

Всегда ли обособляются причастные и деепричастные обороты? 

В чем разница между уточнением и пояснением? 

Всегда ли союз или имеет разделительное значение? 

Чем отличаются вставные конструкции от вводных?  



10.(Вводные слова, словосочетания, предложения) - 1 ч 

Какие функции выполняют вводные слова и предложения? Какова роль вставных 

конструкций? 

Как разграничить вводные слова и омонимичные им конструкции? 

Какие знаки препинания используются в предложениях с вводными и вставными 

единицами? 

Вводные единицы как выразительное средство. 

«Великолепная, сильная, слово оживляющая фигура»  

11.(Обращение)  - 1 ч 

Функции обращения: призывная, оценочно-характеризующая, этикетная. 

Обращение как фигура поэтического синтаксиса. 

Знаки препинания при обращении. 

Есть ли в русском языке звательный падеж? 

«Камень преткновения» 

12.(Конструкции с как) - 1 ч 

Какие синтаксические позиции могут вводиться словами  как, будто, словно, точно и др.? 

Всегда ли как имеет сравнительное значение? 

Как отличить сравнительный оборот от придаточной сравнительной части? 

Оборот с как: обособленный член или часть сказуемого? 

Всегда ли перед как ставится запятая? Особенности постановки знаков препинания в 

конструкциях с как, будто, словно, точно и др. 

«Всё познаётся в сравнении». Для чего используются сравнительные конструкции в 

художественных текстах? 

13.От простого к сложному  (Сложное предложение) - 2 ч 

Как правильно определить количество частей в сложном предложении? 

Могут ли причинно-следственные отношения выражаться в сложносочинённом 

предложении? 

Как правильно построить структурную схему сложного предложения? 

Какие приёмы можно использовать для разграничения омонимичных союзов и союзных 

слов? 

От чего зависит тип придаточной части в сложноподчинённом предложении? 

Могут ли одинаковые средства связи присоединять разные типы придаточных частей в 

сложноподчинённом предложении? 

Какие смысловые отношения могут складываться между частями бессоюзного 

предложения? 

«Подводные камни» синтаксического и пунктуационного разбора сложных предложений. 

Кто говорит? 

14.(Чужая речь) - 1 ч 

Какие способы передачи чужой речи мы знаем? 

Из чего состоит диалог? Что такое диалогическое единство? 

Владеете ли вы правилами речевого этикета? 

Всегда ли противопоставляются диалог и монолог? 

Пунктуационное оформление диалога. 

Что нам стоит текст построить! 

15.(Текст как синтаксическая единица) - 1 ч 

Что такое текст? Текст как синтаксическая единица высшего порядка, в которой 

реализуются функциональные возможности простого и сложного предложений. 

Какие бывают тексты? Классификация текстов. 

Почему не всякий набор предложений является текстом? Основные признаки текста. 

Как связаны предложения в тексте? Способы смысловой связи и средства связи 

предложений в тексте. 

3.Планируемые результаты освоения предмета 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗКЛЬТАТЫ  

учащийся  научится: 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 производить синтаксический и пунктуационный разбор простых и сложных 

предложений, предложений с прямой речью; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари 

учащийся получит возможность научиться: 

 построению основных синтаксических единиц; 

 использовать признаки текста, способы и средства связи предложений в тексте; 

 применять основные правила постановки знаков препинания в простом 

предложении, в сложном предложении; в предложениях, передающих чужую 

речь; 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 
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