
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В системе образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения 

человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов 

разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество усвоения других школьных дисциплин, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на уровне основного общего 

образования отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. 

 

Целиизадачиизученияучебногопредмета«Русскийязык» 

Общие цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

представлены в Федеральной рабочей программе основного общего 

образования. 

Специальной целью преподавания русского языка является 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся с 

ЗПР. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

предполагают освоение необходимых знаний о языке как языковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формировании способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке 



и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР 

максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и 

учитывают специфические особенности учеников. 

Курс русского языка направлен на решение следующих задач, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно- 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

 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 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. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 

обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного 

предмета «Русский язык», направленные на социально-эмоциональное 

развитие,развитиемыслительнойиречевойдеятельности,стимулирование 

познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности 

в разных социальных условиях. 

 

Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериалапорусскому языку 



Обучающиеся с ЗПР в силу своихиндивидуальных психофизических 

особенностей не всегда могут освоитьпрограммный материал по русскому 

языку в соответствии с требованиями основной образовательной 

программы, адресованной нормотипичным обучающимся, так как 

испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в 

информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, 

систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным 

словарным запасом. Учащиеся работают на уровне репродуктивного 

восприятия, основой при обучении является пассивное механическое 

запоминание изучаемого материала. Таким обучающимся с трудом даются 

отдельные приемы умственной деятельности, овладение 

интеллектуальными умениями. Процесс обучения обучающихся с ЗПР 

имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у них 

недостатков и опирается на субъективный опыт обучающихся, связь 

изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимально 

необходимого числа вводимых специфических понятий, которые будут 

использоваться. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы его можно было 

объяснить на доступном для обучающихся с ЗПР уровне. 

Изучениенаиболеетрудныхорфографическихи грамматическихтем 

сопровождается предварительным накоплением устного речевого опыта, 

наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми 

обобщениями, которые осуществляются на протяжении изучения всего 

программного материала. 

В соответствии с особенностями восприятия, сохранения и 

переработки учебной информации обучающимися с ЗПР, следует в 5 

классе уделить особое внимание повторению и актуализации учебного 

материала, изученного в начальной школе. Наибольшее время стоит 

уделитьповторению таких тем, как «Имя существительное. Три склонения 

имёнсуществительных.Правописаниебезударныхпадежныхокончаний», 

«Имя прилагательное. Изменение по падежам имён прилагательных. 

Правописание падежных окончаний», «Личные местоимения», «Глагол. 

Спряжение глагола». 

. Учитывая недостаточную сформированность у обучающихся с ЗПР 

всех компонентов речи следует предусматривать дополнительную 

работу на уроке по расширению словарного запаса, развитию связной 

речи, совершенствованию фонематических процессов. Также важным 

является адаптация формулировок по грамматическому и 

семантическому Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету «Русский язык» 

 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках русского языка 

определяется их особыми образовательными потребностями в целом, а также 



особенностями их речевого развитияоформлению; упрощение многозвеньевых 

инструкций посредством деления на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; специальное адаптирование 

текста задания с учетом индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР. 

Необходимо мотивировать обучающихся обращаться к справочной информации в 

случае затруднений, упражнять навыки самоконтроля и самопроверки, 

формировать умение результативно использовать в ходе выполнения задания 

смысловые опоры, образец, визуализацию. 

Необходимым является усиление практических упражнений, 

позволяющих автоматизировать навык, повысить осознанность 

применения орфографических и пунктуационных правил. Следует усилить 

виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: выполнение 

заданий с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, 

опорные таблицы), привычных для обучающихся мнестических опор 

(наглядных схем по применению правила, шаблонов общего хода 

выполнения заданий). 

Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР следует 

использовать опорные слова и клише; необходимо обучать составлению 

тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно 

использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций 

социального взаимодействия, обсуждение новостной информации в СМИ, 

подготовку сообщения на заданную тему с поиском необходимой 

информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексикасоответствует 

ФОП ООО. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией 

курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение 

значений уже известных лексических единиц) необходимо включение 

слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике 

обучающихся с ЗПР. Обязательными являются визуальная поддержка, 

алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «РУССКИЙЯЗЫК» 

 

5 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 

Богатствои выразительностьрусскогоязыка. 

*Лингвистикакакнаука оязыке.*
1
 

*Основныеразделы лингвистики.* 

Повторениеисистематизацияизученноговначальныхклассах. 
 



Языки речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая, полилог. 

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

их особенности. 

*Создание устных монологических высказываний на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы.* 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, *в том 

числе с изменением лица рассказчика*. 

*Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений.* 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочинение с опорой на сюжетную картину. 

*Сочинения различных видов с опорой на жизненный и 

читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры).* 

Виды аудирования: *выборочное*,ознакомительное,*детальное*. 

Виды чтения: ознакомительное, поисковое. 

Текст 

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

Микротематекста.Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения 

текста на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, мик-

ро тем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

*использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного)*. 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания 

*прослушанноготекста*ипрочитанного*самостоятельно*. 

*Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.* 

Информационнаяпереработкатекста:простойплантекстаипо 

Совместносоставленномусложномупланутекста. 

 

Функциональные разновидности языка 

*Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 



литературы).* 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 
Звуккакединицаязыка.*Смыслоразличительнаярользвука.* Система 

гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Слог.Ударение.Свойстварусскогоударения. Соотношение 

звуков и букв. 

Фонетическийразборслова. 
Мягкийзнакдляобозначениямягкостисогласных. Звуковое 

значение букв е, ё, ю, я. 

*Основныевыразительныесредствафонетики.* Прописные 

и строчные буквы. 

*Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации.* 

Орфография 

Орфографиякакраздел лингвистики. 
*Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы.* 

Правописание разделительныхъ и ь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренныхслов;подборсинонимовиантонимов);основные способы 

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

Слова однозначные имногозначные.Прямое и переносное 

значенияслова.*Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовых 

понятий.* 

Синонимы.Антонимы.Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари 

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

словарным богатством родного языка. 

*Лексическийанализслов(врамкахизученного).* 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакак разделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова. 

Видыморфем(корень,приставка,суффикс,окончание). 

Чередованиегласныхисогласныхвслове. Роль 

окончаний в словах. 

Морфемный разборслов. 
*Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной 

речи. * 



Правописание корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимымисогласными(врамкахизученного). 

Правописаниеё—опослешипящихвкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна-з 

(-с).  

Правописаниеы—ипослеприставок. Правописание 

ы — и после ц. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики. *Грамматическоезначение 

слова.* 

*Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Система частей 

речи в русском языке.* Самостоятельные и служебные части речи. 

Имясуществительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. *Роль имени существительного в речи.* 

*Лексико-грамматические разряды имён существительных по 

значению*, имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род,число,падежименисуществительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму толькоединственногоили 

только множественного числа. 

Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемыеимена 

существительные.Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологическийразборимён существительных. 

*Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных.* 

Правописаниесобственныхимёнсуществительных. 

Правописаниеьнаконцеимёнсуществительныхпослешипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о —е(ё)после шипящихи ц всуффиксахи 

окончаниях имён существительных. 

Правописаниесуффиксов-чик-—-щик-;-ек-—-ик-(-чик-)имён 

существительных. 

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

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; 

-клан-—-клон-,-скак-—-скоч-. 

Слитноеи раздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имяприлагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение, 



морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Рольимени прилагательноговречи. 

Имена прилагательные полные и краткие, *их синтаксические 

функции.* 

Склонениеимёнприлагательных. 

Морфологическийразборимениприлагательного. 
*Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки ударения (в рамках изученного).* 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 
имён прилагательных. 

Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящий. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Роль 

глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,*возвратные и 

невозвратные.* 

Инфинитив (неопределённая форма глагола) и его грамматические 

свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 

Спряжениеглагола. 
*Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного).* 
Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер-—-бир-,-блест- 

—-блист-,-дер-—-дир-,-жег-—-жиг-,-мер-—-мир-,-пер-—-пир-,- 

стел-—-стил-,-тер-—-тир-. 

Время глагола. 

Правописание мягкого знакавглаголахво 2-млицеединственного числа. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — 

-ева-,-ыва-—-ива-. 
Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшего 
времени глагола. 

Слитноеираздельноенаписаниенесглаголами. 
Морфологический разбор глагола. 

Синтаксис.Культураречи. Пунктуация 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Словосочетание: главное и 

зависимое слова в словосочетании. 



Средства связи слов в словосочетании. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. *Смысловые и интонационные 

особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; 

восклицательных и невосклицательных предложений. * 

Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение). 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее 

и морфологические средства его выражения: именем существительнымили 

местоимением в именительном падеже, *сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием 

имени числительноговформеименительногопадежассуществительнымв 

форме родительного падежа*. 

Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, 

именем существительным, именем прилагательным. 

Тире междуподлежащимисказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. 

*Определение и типичные средства его выражения. Дополнение 

(прямоеикосвенное)итипичныесредстваеговыражения.Обстоятельство, 

типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению 

(времени, места, образадействия,цели,причины, мерыистепени,условия, 

уступки).* 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены 

предложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений с 

однороднымичленами.Предложениясоднороднымичленами(безсоюзов, с 

одиночным союзом и, союзами а, но. 

Предложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах. 

Двоеточие после обобщающего слова. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 

средства его выражения. 

Синтаксический разбор простого и простого осложнённого 

предложений. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого 

предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным 

союзом и, союзами а, но. 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью. *Предложения сложносочинённые и 

сложноподчинённые (общее представление, практическое усвоение). * 



Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчасте

й,связанныхбессоюзнойсвязьюисоюзамии,но,а, однако,зато,да. 

Предложенияспрямойречью. 
Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙЯЗЫК»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализацииего 

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

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и 

языкамежнациональногообщениянародовРоссии,проявлениеинтересак 



познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, 

культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе 

речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества, 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта, ответственного отношения к своему 

здоровью и установки на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в информационно- 

коммуникационнойсети«Интернет»(далее –Интернет)вобразовательном 

процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать языковые средства для выражения своего 

состояния,втомчислеопираясьнапримерыизлитературных 



произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, общеобразовательной организации, населенного пункта, 

родногокрая)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьин

ициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности,осознанныйвыбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зренияна 

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологическихпроблемипутейихрешения,активноенеприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 

закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

9) адаптации обучающегося с ЗПР к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися с ЗПР социального опыта, основных 

социальныхролей,нормиправилобщественногоповедения,форм 



социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

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

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

иявлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание 

дефицитасобственных знаний и компетенций, планирование своего 

развития,умениеоперировать основнымипонятиями, терминами 

ипредставлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, 

речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся 

ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметныерезультаты 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных 

языковых явлений (грамматических категорий, морфологического состава 

и т.п.); 

устанавливатьпричинно-следственныесвязиприпримененииправил 

русского языка; 

владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для 

извлечения и обобщения информации из одного или нескольких 

источников с учетом поставленных целей; 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при 

овладении предметом; 

пользоватьсясловарямиидругимипоисковымисистемами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 



организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт (например, при 

написании коллективного сочинения, изложения); 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические нормы современного 

русскоголитературногоязыка;соблюдатьосновныеправилаорфографиии 

пунктуации в процессе письменного общения; 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 
самостоятельно определять цели своего обучения русскому языку, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

литературы и др.); 

владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по 

русскому языку; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

понимать причины, по которым не был достигнут ожидаемый 

результат деятельности, находить позитивное в произошедшей ситуации 

(за диктант тройка, зато не было ошибок в написании безударныхгласных); 

регулироватьспособвыраженияэмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку. 

Предметныерезультаты 

Результаты по годам обучения формулируются по принципу 

добавления новых результатов от года к году (результаты очередного года 

по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

 

5 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить 

примеры с направляющей помощью педагога. 

Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаи 



речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение) при 

необходимости с использованием смысловой опоры. 

Языки речь 

Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменной речью, 

диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой 

деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в 

повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания по вопросному 

плану объёмом не менее 5 предложений на основе жизненныхнаблюдений, 

*чтения научно-учебной, художественной и научно- популярной 

литературы
*
. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений 

объёмом не менее 2 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: *выборочным*, 

ознакомительным, *детальным* – научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:ознакомительным,поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объёмом не менее90 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- 

учебных ихудожественныхтекстов различныхфункционально-смысловых 

типовречи объёмомнеменее120 слов: устнои письменно формулировать 

тему и главную мысль текста; формулировать вопросыпо опорным словам 

по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в 

письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 90 слов; 

для сжатого изложения – не менее 100 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с 

использованием речевого клише. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 80-90 слов; 

словарного диктанта объёмом 10-15 слов; диктанта на основе связного 

текста объёмом 80-90 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

первого года обучения орфограммы (не более 12), пунктограммы (не более 

2-3) и слова с непроверяемыми написаниями (не более 5); уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной 

речи и на письме правила речевого этикета. 

 

Текст 

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; 



членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать 

средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

применять эти знания при создании собственного текста (устного и 

письменного). 

Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью 

педагога, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма 

последовательности действий с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языка в практике создания текста (в рамках изученного). Распознавать с 

использованием опорной схемы. 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в 

практике его создания по вопросному плану. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и 

читательский опыт по вопросному плану; тексты с опорой на сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более 

предложений; сочинения объёмом не менее 60 слов по развёрнутому 

плану). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять 

корректировку восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного 

текстов: составлять план (простой) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание 

текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
*Редактировать собственные/созданные другими обучающимися 

текстысцельюсовершенствованияихсодержания(проверкафактического 

материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность).* 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 



Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризовать звуки с использованием визуальной опоры; 

понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков. 

Проводитьфонетическийразборслова по алгоритму. 
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа 

слова. 

Распознаватьизученные орфограммы. 
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том 

числе применять знание о правописании разделительныхъи ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определениезначения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое 

и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-

паронимы. 

*Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия.* 

*Проводитьлексическийанализслов(врамкахизученного).* 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, 

словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу 
языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, 

окончание), выделять основу слова. 

Проводитьморфемныйразборсловпоалгоритму. 

Применятьзнанияпо морфемикепривыполненииязыкового анализа 

различных видов (при решении практико-ориентированных 

учебныхзадач)ивпрактикеправописаниянеизменяемыхприставокиприставо

кна 

-з(-с); ы — и после приставок; корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного);корней 

с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и послец. 

*Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи.* 



Морфология.Культураречи.Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических 

разрядах слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в 

русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён 

существительных, частичный морфологический разбор по алгоритму имён 

прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов (при решении практико-ориентированных 

учебных задач) и в речевой практике. 

Имясуществительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного по 

смысловой опоре; объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных 

по смысловой опоре. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные после 

совместного анализа. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён 

существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

употребления несклоняемых имён существительных. 
Соблюдатьнормыправописанияимён существительных:безударных 

окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; 

суффиксов-чик-—-щик-,-ек-—-ик-(-чик-);корнейсчередованиема //о:-лаг-
—-лож;-раст-—-ращ-—-рос-;-гар-—-гор-, -зар-—-зор-;- клан- — -клон-, -

скак- —-скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с 
именами существительными; правописание собственных имён 

существительных. 

Имяприлагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическиефункцииимениприлагательногопо смысловой 

опоре; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 

имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имён 

прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного). 



Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких 

форм имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и 

раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола по смысловой опоре; 

объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида, 

*возвратныеи невозвратные*. 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой 

формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму 

глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдатьнормыправописанияглаголов:корнейсчередованиеме 

// и; ь в глаголах во 2-м лице единственного числа; -тсяи –тьсявглаголах; 

суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, 

гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; 

слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводитьсинтаксическийразборсловосочетанийипростыхпредложений; 

*проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных 

предложений (в рамках изученного)*; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Распознавать *при необходимости с визуальной поддержкой 

словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные)*; простые неосложнённые предложения; простые 

предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения 

собобщающимсловомприоднородныхчленах,обращением;распознавать 

предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые);определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения, морфологические средства 

выраженияподлежащего(именемсуществительнымилиместоимениемвимен

ительномпадеже,сочетаниемименисуществительноговформе 



именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) 

и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе 

знаков препинания в предложениях соднородными членами, связанными бессоюзной связью, 
одиночнымсоюзоми,союзами а,но, однако,зато,да(взначениии),да(в значении но); с обобщающим словом при 

однородных членах *при необходимости с визуальной поддержкой; с обращением при необходимости с визуальной 

поддержкой*; в предложениях с прямой речью *при необходимости с визуальной поддержкой*; в сложных 

предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять 

на письме диалог *по образцу*. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5КЛАСС 

№п/п Наименованиеразделовитем программы 
Количествочасов Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы Всего 

Раздел1.Общиесведенияоязыке 

1.1 
Богатствоивыразительностьрусскогоязыка. Лингвистика 

как наука о языке 
2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итогопоразделу 2  

Раздел2. Язык и речь 

2.1 
Языкиречь.Монолог.Диалог.Полилог.Видыречевойдеятель
ности 

6 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итогопоразделу 6  

Раздел3.Текст 



 

 

3.1 

Текстиегоосновные признаки.Композиционная 

Структуратекста.Функционально-смысловыетипыречи. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловойанализтекста. 

Информационнаяпереработкатекста. 
Редактированиетекста 

 

 

14 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итогопоразделу 14  

Раздел4.Функциональныеразновидностиязыка 

4.1 
Функциональныеразновидностиязыка(общее 

представление) 
3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итогопоразделу 3  

Раздел 5.Системаязыка 

5.1 Фонетика.Графика.Орфоэпия.Орфография 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

5.2 Морфемика.Орфография 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

5.3 Лексикология 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу                     9  

Раздел6. Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

6.1 
Синтак сисипунктуация как разделы лингвистики. 

Словосочетание 
3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.2 Простое двусоставное предложение 4 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.3 Простое осложнённое предложение 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.4 Сложное предложение 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.5 Прямая речь 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 



6.6 Диалог 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итогопоразделу 19  

Раздел7.Морфология.Культураречи. Орфография 

7.1 Система частейречиврусском языке 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

7.2 Имя существительное 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

7.3 Имя прилагательное 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

7.4 Глагол 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу 12  

Повторение пройденного материала 1 БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f413034 



 

 


